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1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР(вариант7.1) 

Пояснительная записка 

 Цель и задачи реализации 

 ЦельреализацииАООПНООобучающихсясЗПР:обеспечениевыполнениятребованийФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

формированиеобщейкультуры,духовно-нравственное,гражданское,социальное,личностноеи 

интеллектуальноеразвитие,развитиетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья 

обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипотребностямии 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясЗПРчерезорганизациюих 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной работы; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальной среды 

(населенного пункта, района, города). 

Общая характеристика 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

-4 классы). 

АООПНООдляобучающихсясЗПР(вариант7.1),представляетсобойадаптированныйвариант 

ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированнойнаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяс 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
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ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными 

условиямиреализацииАООПНООдляобучающихсясЗПРявляетсяпсихолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого- 

педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихсямогутотмечатьсятипичные,вразнойстепенивыраженные,дисфункциивсферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико- 

фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особыеобразовательныепотребности обучающихся сЗПР,осваивающих АООПНОО 

(вариант 7.1) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

посколькузадаютсяспецификойнарушенияпсихическогоразвития,определяютособуюлогику 

построенияучебногопроцессаинаходятсвоеотражениевструктуреисодержанииобразования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

Кобщимпотребностям относятся: 

получениеспециальнойпомощисредствамиобразованиясразужепослевыявленияпервичного 

нарушения развития; 

выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающегопреемственностьмежду 

дошкольным и школьным этапами; 

получение начальногообщегообразованияв условияхобразовательныхорганизацийобщего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

обязательностьнепрерывности коррекционно-развивающегопроцесса,реализуемого,какчерез 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическоесопровождение,направленноенаустановлениевзаимодействиясемьииобразовательн

ой организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

ДляобучающихсясЗПР,осваивающихАООПНОО(вариант7.1),характерныследующие 
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специфическиеобразовательныепотребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития,формированиеосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельностииповедения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

групп обучающихся с ЗПР; 

профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптации; 

постоянный(пошаговый)мониторингрезультативностиобразованияисформированностисоциальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-познавательнойдеятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

постоянноестимулированиепознавательнойактивности,побуждениеинтересаксебе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

постояннаяпомощьвосмысленииирасширенииконтекстаусваиваемыхзнаний,взакреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

специальноеобучение"переносу"сформированныхзнанийиуменийвновыеситуации взаимодействия 

с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия(счленамисемьи,сосверстниками,свзрослыми),формированиенавыков 

социально одобряемого поведения; 

специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,направленнаянаформированиеспособностиксамостоя

тельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечениевзаимодействиясемьииобразовательнойорганизации(сотрудничествос 

родителями(законнымипредставителями),активизацияресурсовсемьидляформирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) 

СамымобщимрезультатомосвоенияАООПНООобучающихсясЗПРдолжностатьполноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. Планируемые

 результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных)компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсясЗПРвразличных 
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средах: 

развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимапосторонняяпомощьдляее разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебномпроцессе; 

вумениинаписатьпринеобходимостисообщение,правильновыбратьадресата(близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильное участие; 

вадекватнойоценкесвоих возможностейдлявыполненияопределенныхобязанностейвкаких- то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

вуменииориентироватьсявпространствешколы,ориентироватьсяврасписаниизанятий; 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное участие, 

брать на себя ответственность; 

встремлении участвоватьвподготовкеипроведениипраздниковвшколе,овладениенавыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

врасширениизнанийправилкоммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствие; в 

умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

восвоениикультурныхформвыражениясвоих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопасности)для себя 

и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающегомира; 

вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходомсобственнойжизнив 
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семьеив школе; 

вуменииустанавливатьвзаимосвязьобщественногопорядкаиукладасобственнойжизнив семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; 

вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задавать вопросы; 

вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственнойрезультативности; в 

накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

вспособностивзаимодействоватьсдругимилюдьми,уменииделитьсясвоимивоспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

взнанииправилповеденияисоциальныхритуалов,уменииихадекватноиспользоватьвразных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

вумениинебытьназойливымвсвоихпросьбахитребованиях,бытьблагодарнымзапроявление внимания 

и оказание помощи; 

вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения,умениепередаватьсвоивпечатления,умозаключениятак,чтобыбытьпонятымдругим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умениеставитьиудерживатьцельдеятельности;планироватьдействия;определятьисохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО (вариант 

7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированныевсоответствииФАОПНОО(вариант7.1)УУД. 

Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыконкретизируются 
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применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоения АООП 

НОО (вариант 7.1) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательныхорганизацийипедагогическихкадров.Полученныеданныеиспользуютсядля 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ФАОП 

НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисяАООПНОО(вариант7.1)ЗПР(кромепрограммы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

ОцениватьдостиженияобучающимсясЗПРпланируемыхрезультатовнеобходимопри 

завершениикаждогоуровняобразования,посколькууобучающегосясЗПРможетбыть 

индивидуальныйтемпосвоениясодержанияобразованияистандартизацияпланируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударственной итоговой 

аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальныеусловияпроведениятекущей,промежуточнойиитоговой(поитогамосвоения АООП 

НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетомособых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычныхдля 

обучающихсямнестическихопор:наглядныхсхем,шаблоновобщегоходавыполнения заданий); 

присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

адаптированиеинструкции с учетомособых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 

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 педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностейииндивидуальныхтрудностейобучающихсясЗПР(болеекрупныйшрифт,четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

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); 

увеличениевременинавыполнениезаданий; 

возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-15минут)принарастаниивповедении 
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обучающегосяпроявленийутомления,истощения; 

недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагогическогоработника,создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ФАОП 

НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсихическогои 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с ЗПР; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениисодержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками,какнепрерывность,диагностичность,научность,информативность,наличие 

обратнойсвязи,позволяетосуществитьнетолькооценкудостиженийпланируемыхрезультатов 

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

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

освоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыцелесообразноиспользовать все 

три формы мониторинга: 

1) 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. 

2) Текущаядиагностикаиспользуетсядляосуществлениямониторингавтечениевсеговремени 

обученияобучающегосянауровненачальногообщегообразования.Прииспользованииданной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

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

неуспешности(отсутствиедаженезначительнойположительнойдинамики)обучающихсясЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшейстратегии:продолженияреализацииразработаннойпрограммыкоррекционной 
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работыиливнесениявнееопределенных корректив. 

3) Финишнаядиагностикапроводитсяназаключительномэтапеобучениянауровненачального 

общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательныехарактеристикистартовой,текущейифинишнойдиагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

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

объединяетвсех участниковобразовательногопроцесса -тех,ктообучает,воспитываетитесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

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

обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 

обучающегосявсоциальной(жизненной)компетенциислужитанализизмененийегоповедения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей),посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпоинтегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимонаправитьнарасширенноепсихолого-педагогическоеобследованиедляполучения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоенияобучающимисясЗПРпрограммы коррекционной работыневыносятся на 

итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР(вариант 

7.1) 

Федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности),учебныхмодулей,программаформированияУУДсоответствуюттребованиямв 

ФГОС НОО и ФОП НОО. 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Русский язык" 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениярусскогоязыка,характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядля 
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обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий 

- познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

ланируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровненачальногообщегообразования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по русскому языкуна уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общенияспособствуют успешной социализации обучающегося. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности.Личностныедостиженияобучающегосянепосредственносвязанысосознаниемязыка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей:приобретениеобучающимисяпервоначальныхпредставленийомногообразии 

языков 
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и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение 

основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; развитие функциональной 

грамотности,готовностикуспешномувзаимодействиюсизменяющимсямиромидальнейшему 

успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитиеустнойиписьменнойречиобучающихсянаправленонарешениепрактической 

задачиразвитиявсехвидовречевойдеятельности,отработкунавыковиспользованияусвоенных 

нормрусскоголитературногоязыка,речевыхнормиправилречевогоэтикетавпроцессеустного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом "Литературное чтение". 

Программапорусскомуязыкупозволитпедагогическомуработнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФГОС 

НОО;определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниерусского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; разработать календарно-тематическое 

планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учетом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учете психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной 

части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеиизучениярусскогоязыканауровнеосновногообщегообразованияиподчеркивают 
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пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 

Содержаниеобученияв1 классе. 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное чтение" в 1 

классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в 

неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета "Литературное 

чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения грамоте" зависит от уровня 

подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 

изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитиеречи. 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок, на 

основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтении вслух. 

Слово и предложение. 

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

порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения, 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями:построениемоделизвуковогосоставаслова,подборслов,соответствующихзаданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласныхкакпоказательтвердости-мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук).Плавноеслоговоечтение 

ичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующейиндивидуальномутемпу.Осознанное 

чтениеслов,словосочетаний,предложений.Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисо 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

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

Письмо. 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствеклассной доски.Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым,аккуратным 
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почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Письмо под диктовкуслов и предложений, написаниекоторых не расходитсяс 

их произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфографияи пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос 

по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общиесведенияо языке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч'],[щ']. 

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

стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенного составасловавсловахтипастол,конь. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

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

современногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомв 

учебнике). 

Лексика. 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка (ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловв предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформ слов. 

Орфографияипунктуация.Правилаправописанияиихприменение:раздельноенаписание слов в 

предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 
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сочетаниячк,чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); знакипрепинания вконцепредложения: точка, вопросительныйи восклицательный 

знаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

Изучениерусскогоязыкав1классеспособствуетнапропедевтическомуровнеработенадрядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и 

расхождения в звуковом и буквенном составе слов; устанавливать основания для сравнения 

звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; характеризовать звуки по 

заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых согласных, мягких 

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

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,подбиратьсловак 

модели; формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; самостоятельно 

создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

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

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные 

точки зрения; 

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

речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенномсоставеслова. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 
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формированиюумений: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами,присписываниитекста,приписьмеподдиктовку:применятьотрабатываемыйспособ 

действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

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

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержаниеобученияво2 классе. 

Общиесведенияо языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетикаиграфика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], 

[щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвердости-мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости -глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). Использование 

знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац(красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

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

современногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомв 

учебнике).Использованиеотработанногоперечняслов(орфоэпическогословаря учебника)для 

решения практических задач. 

Лексика. 

Словокакединствозвучанияизначения.Лексическоезначениеслова(общеепредставление). 
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Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных(родственных)слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова (наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное(ознакомление): общеезначение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление 

в речи. 

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы("чтоделать?","чтосделать?"идругие), употребление 

в речи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы("какой?","какая?","какое?", "какие?"), 

употребление в речи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространенныепредлоги:в,на,из,без, над, 

до, у, о, об и другое. 

Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении (повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.Наблюдение 

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

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительные 

предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфографияи пунктуация. 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 

(без учета морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением),ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторениеправил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимостиотместаорфограммывслове.Использованиеорфографическогословаряучебника для 

определения (уточнения) написания слова. 

Контрольисамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительныймягкийзнак;сочетаниячт,щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; раздельное написание предлогов с именами существительными. 



20 

 

Развитиеречи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустногорассказасопорой на 

личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы. 

Изучениерусскогоязыкаво2классеспособствуетнапропедевтическомуровнеработенад 

рядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникатив

ныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьоднокоренные(родственные)словаисинонимы;однокоренные(родственные)слова 

исловасомонимичнымикорнями:называтьпризнакисходстваиразличия;сравниватьзначение 

однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

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

обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

находитьзакономерности впроцессенаблюдениязаязыковыми единицами; ориентироваться в 

изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово,предложение, 

текст); формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

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

представленнуювявномвиде;анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформацию в 

соответствии с учебной задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; с 

помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

восприниматьиформулироватьсужденияоязыковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдениязаязыковымиединицами;корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; строить устное диалогическое 

выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе наблюдения с 

соблюдениеморфоэпических норм, правильной интонации; устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 

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

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

диктовку. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

приниматьзамечаниявсвойадрес,мирнорешатьконфликты(втомчислеспомощьюучителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаиграфика. 

Звукирусскогоязыка:гласный(согласный);гласныйударный(безударный);согласныйтвердый 

(мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции 

разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твердого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

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

современногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомв 

учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). Состав 

слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных(родственных)слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые 

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Именасуществительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и 

среднегорода.Падежименсуществительных.Определениепадежа,вкоторомупотребленоимя 

существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Зависимостьформыимени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Настоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.Изменениеглаголовповременам,числам.Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частицане,ее значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,ноибез союзов. 

.Орфографияи пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правилаправописанияиихприменение:разделительныйтвердыйзнак;непроизносимые 
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согласныевкорне слова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеименсуществительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 

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

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитиеречи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общемурешениювсовместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать)действия 

при проведении парной и групповой работы. 

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

языком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признакитекста,тематекста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте спомощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

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

текстов заданного типа. 

Жанрписьма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности 

каждого типа текста; сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять имена 

существительные в группы по определенному грамматическому признаку (например, род или 

число), самостоятельно находить возможный признак группировки; определять существенный 

признак для классификации звуков, предложений; ориентироваться в изученных понятиях 

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

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

.Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаосновепредложенных 
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учителем критериев; с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; высказывать предположение в процессе наблюдения за 

языковым материалом; проводить по предложенномуплану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенномупланупроектное задание; формулировать выводы 

об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения; выбирать наиболее подходящий для данной ситуации 

тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини-исследования;анализировать 

текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшиевыступления о результатах групповой работы,наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; создавать небольшие устные и письменные тексты, 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

заданиянаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшагов и 

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

образцы; при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, 

организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
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Орфоэпия. 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношениязвуковисочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика. 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Состав слова (морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи (ознакомление). 

Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонениеименсуществительных(кромесуществительных на-мя,-ий, 

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

собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).I и II 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. 

Частица не, ее значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваиразличий;виды 

предложенийпо целивысказывания(повествовательные,вопросительные ипобудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

междусловамивсловосочетанииипредложении(припомощисмысловыхвопросов);распространен

ныеинераспространенныепредложения(повторениеизученного).Предложения 

соднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночнымсоюзоми.Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и сложное   предложение 

(ознакомление).Сложные предложения: сложносочиненные с союзами и, а, но; 

бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 

Орфографияи пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимостиот места орфограммы в слове; контроль при 
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проверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановом орфографическом 

материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. Правила 

правописания и их применение: 

безударныепадежныеокончанияименсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,- ие, -

ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 

прилагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла;наличие 

илиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся;безударныеличныеокончанияглаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без 

союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитиеречи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректированиетекстов(заданныхисобственных)сучетомточности,правильности,богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи;устанавливать 

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

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

являются; объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение); объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; классифицировать предложенные языковые единицы; устно 

характеризовать языковые единицы по заданным признакам; ориентироваться в изученных 

понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, однородные члены предложения, 

сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный(наосновепредложенныхкритериев);проводитьпопредложенномуалгоритму 
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различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини исследования); 

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

предложенного алгоритма; прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки; соблюдать элементарные правила 

информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по русскому языку 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; строить 

устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации 

типтекста;готовитьнебольшиепубличныевыступления;подбиратьиллюстративныйматериал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированиюумений:самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидля 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; находить ошибки в своей и чужих 

работах, устанавливать их причины; оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в нее; адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 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; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройна 

предложенные образцы, планы, идеи. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровненачальногообщего 

образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1)гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,втомчислечерезизучениерусскогоязыка, 

отражающегоисториюикультурустраны;осознаниесвоейэтнокультурнойироссийской 
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гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; осознание своей 

сопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,втомчисле через 

обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; проявление 

уваженияксвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровизтекстов, с 

которыми идет работа на уроках русского языка; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского языка; 2) духовно- 

нравственного воспитания: осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненныйичитательскийопыт;проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности, в 

том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

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

3) эстетическоговоспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияи 

самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнительнойинформации в 

процессе языкового образования; бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающийприобсуждениипримеровизтекстов,скоторымиидетработанаурокахрусского 

языка; 6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе; 7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

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

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основаниядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,грамматический 
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признак,лексическоезначениеидругое);устанавливатьаналогииязыковыхединиц;объединять 

объекты (языковые единицы) по определенному признаку; определять существенный признак 

для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; выявлять недостаток информации для решения 

учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

ситуации;  сравнивать   несколько   вариантов выполнениязадания,  выбирать 

наиболее целесообразный  (на основе  предложенных  критериев); проводить по 

предложенному плану  несложное  лингвистическое мини-исследование,  выполнять по 

предложенному плану проектное задание; формулировать выводы  и подкреплять их 

доказательстваминаосноверезультатовпроведенногонаблюдениязаязыковымматериалом 

(классификации,сравнения,исследования);формулироватьспомощьюучителявопросыв 

процессеанализапредложенногоязыковогоматериала;прогнозироватьвозможноеразвитие 

процессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; согласно заданному алгоритмунаходить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); соблюдать с 

помощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законныхпредставителей)правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); анализировать и создавать 

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

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разныхточекзрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение;строитьречевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; готовить 

небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; соотносить результат 

деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковыхединиц;находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетомучастияв коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков;приниматьцель 

совместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проявлятьготовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты;ответственнов

ыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

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

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

гласный звук [и]); различать ударные и безударные гласные звуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвердые, звонкиеиглухие(внесловаивслове);различать 

понятия "звук" и "буква"; 

определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечениясогла

сных);определятьвсловеударныйслог;обозначатьнаписьмемягкость согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; правильно называть буквы русского алфавита;

 использовать знание последовательности букв 

русскогоалфавитадляупорядочениянебольшогоспискаслов;писатьаккуратнымразборчивым 

почеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв,слова;применять 

изученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении;знакипрепинания 

вконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки;прописнаябуквав 

началепредложенияивименахсобственных(именаифамилиилюдей,кличкиживотных); 

переноссловпослогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа"согласный+гласный");гласные 

послешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;непроверяемыеглас

ныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); правильно списывать (без 

пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом 

неболее25слов;писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения из 

3 - 5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать 

прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, значение 
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которых требует уточнения; составлять предложение из набора форм слов; устно составлять 

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

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

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

научится: 

осознавать язык как основное средство общения; характеризовать согласные звуки вне слова и 

в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости(глухости);определятьколичествослоговвслове;делитьсловонаслоги(втомчисле слова 

со стечением согласных); устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в 

том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я; обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквой мягкий знак в середине слова; находить однокоренные слова; выделять в слове корень 

(простые случаи); выделять в слове окончание; выявлять в тексте случаи употребления 

многозначныхслов,пониматьихзначенияиуточнятьзначениепоучебнымсловарям;выявлять 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); распознавать слова, 

отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; распознавать слова, отвечающие на вопросы "что 

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

"какая?", "какое?", "какие?"; определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила;применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:сочетаниячк,чн,чт;щн,нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объемом не более 50 слов; писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных 

правил правописания; находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника;строитьустное 

диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на определенную тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; формулировать 

простыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно(1-2предложения); 

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

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст из 

разрозненных предложений, частей текста; писать подробное изложение повествовательного 

текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы; объяснять своими словами значение 

изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);определятьфункциюразделительныхмягкогоитвердогознаковвсловах; 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучетомфункцийбукв 

е,ё,ю,я,всловах сразделительнымиь,ъ,всловах снепроизносимыми согласными;различать 

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

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

суффикс; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; распознавать слова, употребленные в прямом и 

переносномзначении(простыеслучаи);определятьзначениесловавтексте;распознаватьимена 

существительные; определять грамматические признаки имен существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных:род,число,падеж;изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что 

сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

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

по родам; распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; различать предлоги и 

приставки; определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; распознавать 

распространенные и нераспространенные предложения; находить место орфограммы в слове и 

междусловаминаизученныеправила;применятьизученныеправилаправописания,втомчисле 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; писать 

под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать тексты разных типов, 

находить в тексте заданную информацию; формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1 - 2 предложения); строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на определенную тему, по 

результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; определять связь предложений втексте(с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзови,а,но);определятьключевыесловавтексте;определятьтемутекстаиосновнуюмысль 

текста;выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложений их 

смысловое содержание; составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; уточнять значение слова с помощью 

толкового словаря. 

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

научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; объяснять роль языка как 

основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; осознавать правильную устную и 

письменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека;проводитьзвуко-буквенныйразбор 



33 

 

слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); подбирать к предложенным 

словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; выявлять в речи слова, 

значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; проводить 

разборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхемусоставаслова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к 

определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков;определятьграмматическиепризнакиименсуществительных:склонение,род,число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; определять грамматические 

признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор 

имени прилагательного как части речи; устанавливать (находить) неопределенную форму 

глагола;определятьграмматическиепризнакиглаголов:спряжение,время,лицо(внастоящеми 

будущемвремени),число,род(впрошедшемвременивединственномчисле);изменятьглаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; различать предложение, 

словосочетание и слово; 

классифицировать предложения поцеливысказыванияи поэмоциональнойокраске; различать 

распространенные и нераспространенные предложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложенияс 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); производить синтаксический разбор простого 

предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерельевомножественномчисле,атакжекромесобственныхименсуществительныхна -ов,- ин, -

ий); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после шипящих 

наконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла;наличиеилиотсутствиемягкогознака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложенияхсоднороднымичленами,соединеннымисоюзамии,а,ноибезсоюзов;правильно 

списывать тексты объемом не более 85 слов; писать под диктовку тексты объемом не более 80 

слов с учетом изученных правил правописания; находить и исправлять орфографические и 

пунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки;осознаватьситуациюобщения(скакой 

целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, 

правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидругие);определятьтемуиосновнуюмысль 

текста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуилиосновнуюмысль; 



34 

 

корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно);осуществлятьвыборочный пересказ 

текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; осуществлять в 

процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Литературноечтение" 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

(предметнаяобласть"Русскийязыкилитературноечтение")(далеесоответственно-программа 

политературномучтению,литературноечтение)включаетпояснительнуюзаписку,содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержаниеобученияпредставленотематическимиблоками,которыепредлагаютсядля 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. Литературное чтение - один из ведущих учебных 

предметов уровня начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов 

и приемов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и 

с учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. Приоритетная цель обучения литературному чтению - 

становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешностиобученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанное 
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или прочитанное произведение. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; овладение техникой смыслового 

чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формированиефункциональнойлитературнойграмотностиобучающегося,атакжевозможность 

достиженияметапредметныхрезультатов,способностиобучающегосявосприниматьразличные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего 

образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

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

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского 

языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, 

реализуемого впериод обучения грамоте,представлено впрограмме по русскомуязыку. После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.Налитературноечтениев1классеотводитсянеменее10учебныхнедель(40часов),для 

изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в 
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неделювкаждомклассе). 

Содержаниеобученияв1классе. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественнойлитературыиустногонародноготворчества(неменеечетырехпроизведений). 

Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальностьиволшебство 

всказке.Событийнаясторонасказок:последовательностьсобытийвфольклорной(народной)и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений.Нравственныеценностии идеиврусских народныхи литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например,"Лисицаитетерев", "Лисаи 

рак",литературные(авторские)сказки,например,К.Д.Ушинский"Петухисобака",сказкиВ.Г. 

Сутеева"Кораблик","Подгрибом"идругие(повыбору).Произведенияодетях.Понятие"тема 

произведения" (общее представление): чему посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения 

одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не 

менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. 

Барто,Ю.И.Ермолаеваидругих).Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков. 

Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодержаниемпроизведенияиегоидеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает никому", Л.Н. 

Толстой"Косточка",Е.А.Пермяк"Торопливыйножик",В.А.Осеева"Тритоварища",А.Л.Барто "Я - 

лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору).Произведения о родной 

природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на примере трех- 

четырехдоступныхпроизведенийА.К.Толстого,А.Н.Плещеева,Е.Ф.Трутневой,С.Я.Маршака и 

другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природеродногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликана 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. Устное народное творчество: малые 

фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного 

народноготворчества:потешка,загадка,пословица,ихназначение(веселить,потешать,играть, 

поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный 

фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

Произведенияобратьяхнашихменьших(три-четыреавтораповыбору)-героипроизведений: 

Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживотныхвоспитаниедобрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно- 

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. Произведения для чтения: В.В. 

Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков 

"Лисица и Еж" и другие. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведенийомаме(неменееодногоавтораповыбору,напримерепроизведенийЕ.А. 
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Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: 

чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекакдругому(материкребенку,детейкматери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. Произведения для чтения: Е.А. 

Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и 

другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. Заходер "Моя 

Вообразилия",Ю.П.Мориц"Стофантазий"идругие(повыбору).Библиографическаякультура 

(работа с детской книгой). Представление о том, что книга - источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучениелитературногочтенияв1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:читать вслух целыми 

словамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепо 

объему прозаические и стихотворные произведения; понимать фактическое содержание 

прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, 

малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословицы,сказки(фольклорнаяи 

литературная), стихотворение, рассказ); анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную 

или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: понимать, что текст произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и 

другие); соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой 

проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательскойдеятельност

и. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желание работать в 

парах, небольших группах; 

проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственно выполнять 

свою часть работы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Онашей Родине. Круг чтения:произведения оРодине(напримеренеменеетрех произведений И.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений 

о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь 

к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 

идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). Произведения для чтения: И.С. Никитин 

"Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по выбору). Фольклор 

(устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, "перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и счет как основные 

средствавыразительностиипостроениясчиталки.Народныепесни,ихособенности.Загадкакак 

жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые,волшебные).Особенностисказокоживотных:сказкинародовРоссии.Бытоваясказка: 

герои,местодействия,особенностипостроенияиязыка.Диалогвсказке.Понятиеоволшебной сказке 

(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные 

песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У страха глаза 

велики", русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка "Снегурочка", 

сказкинародовРоссии(1-2произведения)идругие.Звукиикраскироднойприродывразные времена 

года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях 

литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы 

(звуки, краски времен года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создает пейзажная лирика. Отражение темы "Времена года" в 

картинаххудожников(напримерепейзажейИ.И.Левитана,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.И. 

Шишкинаидругих)имузыкальныхпроизведениях(например,произведенияП.И.Чайковского, А. 

Вивальди и других). Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот 

север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", 

М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев 

"Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. 

Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. О детях и дружбе. Круг чтения: 

тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее четырех 

произведений,Н.Н.Носова,В.А.Осеевой,В.Ю.Драгунского,В.В.Лунинаидругих).Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия "главный 

герой"), его характеристика (портрет), оценка поступков. Произведения для чтения: Л.Н. 

Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. 

Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и 

Вовка",В.Ю.Драгунский"Тайноестановитсяявным"идругие(повыбору).Мирсказок. 



39 

 

Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" сюжеты (произведения 

по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, 

героев,особенностейязыка.Темадружбы,взаимопомощивпроизведенияхзарубежныхавторов 

(снять). Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения.Произведения для чтения: народная сказка 

"Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. 

Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. О братьях наших 

меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и 

животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. 

Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. 

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки.Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. 

Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. 

Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. 

Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору).О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание,уважениеивниманиекстаршемупоколению,радостьобщенияизащищенность в 

семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня матери", В.А. 

Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое (по 

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведениядлячтения:Ш.Перро"Котвсапогах",Х.-К.Андерсен"Пятероизодногостручка" и 

другие (по выбору).Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучениелитературногочтенияво2классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятиюинебольшиепообъемупрозаическиеистихотворныепроизведения(без 
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отметочного оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине,ороднойприроде,одетях,оживотных,осемье,очудесахипревращениях),пожанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 

басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народноготворчества,литературнаясказка,рассказ,басня,стихотворение);анализироватьтекст 

сказки,рассказа,басни:определятьтему,главнуюмысльпроизведения,находитьвтекстеслова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и 

рассказе; анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в содержании книги, 

каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; по 

информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание 

книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 

других участников, составлять свои вопросы ивысказывания назаданную тему; пересказывать 

подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

наоснове прочитанного (прослушанного) произведения; описывать (устно) картины природы; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки;участвоватьв 

инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оцениватьсвоеэмоциональноесостояние,возникшеепри прочтении(слушании)произведения; 

удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного(прочитанного)текста;контроли

ровать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать себе партнеров по 

совместнойдеятельности;распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению, 

отвечать за общий результат работы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

ОРодинеиееистории.ЛюбовькРодинеиееисторияважныетемыпроизведенийлитературы 

(произведения одного - двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к 

прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведенияхписателейипоэтовXIXиXXвеков.Осознаниенравственно-этическихпонятий: 

любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенностизаголовкапроизведения.Репродукциикартинкакиллюстрациикпроизведениямо 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Родина", 

С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и другое (по 

выбору). 
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Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки,считалки,небылицы,скороговорки,загадки,повыбору).Знакомствосвидамизагадок. 

ПословицынародовРоссии (значение,характеристика,нравственнаяоснова).Книгии словари, 

созданныеВ.И.Далем.Активныйсловарьустнойречи:использованиеобразныхслов,пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностейинравственныхправил.Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристикагероя, волшебные помощники, иллюстрациякак 

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. 

Васнецова,И.Я.Билибина,В.М.Конашевич).Отражениевсказкахнародногобытаикультуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения,выразительность),характеристикаглавногогероя(гдежил,чемзанимался,какими 

качествамиобладал).Характеристикабылинкакгероическогопесенного сказа,ихособенности 

(тема,язык).Языкбылин,устаревшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовременной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван-царевич и 

серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирическиепроизведения А.С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторскойсказки.И.Я.Билибин-иллюстраторсказокА.С.Пушкина.Произведениядлячтения: А.С. 

Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

СалтановичеиопрекраснойцаревнеЛебеди","Втотгодосенняяпогода...","Опрятнеймодного 

паркета..." и другие (по выбору). Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, 

котороепомогаетувидетьсвоиичужиенедостатки.Иносказаниевбаснях.И.А.Крыловвеликий 

русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенностиязыка.Явнаяискрытаяморальбасен.Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", "Мартышкаи 

очки" и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, 

Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения.Звукопись,еевыразительное 

значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средствсозданияпейзажавтекстеописании(эпитеты,сравнения,олицетворения),в 
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изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, 

темп, мелодия). Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. 

Фет "Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. 

Есенин "Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин 

"Первый снег" и другие (по выбору). Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие 

произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трех произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения(композиция):начало,завязкадействия,кульминация,развязка.Эпизодкакчасть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой 

"Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие. Литературная сказка. Литературная сказка 

русскихписателей(неменеедвух).Кругчтения:произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С. 

Соколова-Микитоваидругих.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составление 

аннотации.Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. 

Соколов-Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными:верность,преданность,заботаилюбовь.Кругчтения(повыбору,неменеечетырех 

произведений):произведенияД.Н.Мамина-Сибиряка,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Б.С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про 

обезьянку",К.Г.Паустовский"Барсучийнос","КотВорюга",Д.Н.Мамин-Сибиряк"Приемыш", 

А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору). Произведения о детях. Дети - герои 

произведений: раскрытие тем "Разные детские судьбы", "Дети на войне". Отличие автора от 

героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трех 

авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя.Произведениядлячтения:Л.Пантелеев "На 

ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения.Средствавыразительноститекстаюмористическогосодержания:преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский 

"Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из 

цикла) и другие (по выбору). Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех 

авторовповыбору):литературныесказкиШ.Перро,Х.-К.Андерсена,Р.Киплинга.Особенности 

авторскихсказок(сюжет,язык,герои).Рассказызарубежныхписателейоживотных.Известные 

переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и другие 

(повыбору).Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства.ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси,знакомствосрукописнымикнигами. 

Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 
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действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: читать доступные по восприятию и 

небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного 

жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров (портрет, пейзаж, интерьер). Работа с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: сравнивать 

информацию словесную текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям 

произведения; формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст 

(подробно, выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять стихотворное 

произведение, создавая соответствующее настроение; сочинять простые истории (сказки, 

рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: принимать цель 

чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 

контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения;оцениватькачествосвоеговосприятия 

текста на слух; выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим 

замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержаниеобученияв4 классе. 

ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образроднойземливстихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее 

четырех, например, произведения С.Т.Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д.Дрожжина, В.М. 

Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственнойидеи:любовькРодине.ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликой 
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Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения по выбору). Произведения для 

чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. Твардовский "О Родине большой 

ималой"(отрывок),С.Т.Романовский"Ледовоепобоище",С.П.Алексеев(1-2рассказавоенно- 

исторической тематики) и другие (по выбору). Фольклор (устное народное творчество). 

Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: 

о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). Круг чтения: 

былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Геройбылины -защитникстраны.Образы 

русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В.М. Васнецова. Произведения для чтения: произведения малых жанров 

фольклора, народные сказки (2 - 3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по 

выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по 

выбору). Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная 

основаавторскойсказки.Положительныеиотрицательныегерои,волшебныепомощники,язык 

авторской сказки. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. Творчество И.А. Крылова. 

Представлениеобаснекаклиро-эпическомжанре.Кругчтения:баснинапримерепроизведений И.А. 

Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка.Произведениядлячтения:КрыловИ.А."Стрекозаимуравей","Квартет",И.И.Хемницер 

"Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг 

чтения:лирическиепроизведенияМ.Ю.Лермонтова(неменеетрех).Средствахудожественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как "свернутое" 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в 

метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. Произведения для чтения: М.Ю. 

Лермонтов"Утес","Парус","Москва,Москва!...Люблютебякаксын..."идругие.Литературная 

сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). Герои литературных 

сказок(произведенияП.П.Ершова,П.П.Бажова,С.Т.Аксакова,С.Я.Маршакаидругие).Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Произведения для чтения: П.П. Бажов 

"Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и 

другие.КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейXIX-XXвеков.Лирика,лирические 
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произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниямиприроды.Кругчтения:лирическиепроизведенияпоэтовиписателей(неменеепяти 

авторовповыбору):В.А.Жуковский,И.С.Никитин,Е.А.Баратынский,Ф.И.Тютчев,А.А.Фет, Н.А. 

Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приемы созданияхудожественного образа в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. 

Никитин"Всинемнебеплывутнадполями...",Ф.И.Тютчев"Какнеожиданноиярко",А.А.Фет 

"Весеннийдождь",Е.А.Баратынский"Весна,весна!Каквоздухчист"..",И.А.Бунин"Листопад" 

(отрывки) и другие (по выбору). Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех 

произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повестькакэпическийжанр(общеепредставление).Значениереальныхжизненныхситуацийв 

создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого "Детство". 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой 

"Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепаха" и другие (по выбору). Произведения о 

животныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловекаиживотных,защитаиохранаприроды как 

тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трех авторов): на примере 

произведенийА.И.Куприна,В.П.Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю.И.Коваля и 

другие.. Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", 

С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по 

выбору).Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 

Словесныйпортретгероякакегохарактеристика.Авторскийспособвыраженияглавноймысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. Произведения для чтения: А.П. Чехов 

"Мальчики", Н.Г. Гарин Михайловский "Детство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О 

ЛенькеиМиньке"(1 -2 рассказаиз цикла),К.Г. Паустовский "Корзинаселовыми шишками"и 

другие.Пьеса.Знакомствосновымжанромпьесой-сказкой.Пьеса-произведениелитературыи 

театрального искусства (однапо выбору). Пьесакак жанр драматического произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения 

повыбору),Н.Н.Носов"ВитяМалееввшколеидома"(отдельныеглавы)идругие.Зарубежная 

литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая 

литература:произведенияДж.Свифта,МаркаТвена.Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен 

"Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк 

Твен"ТомСойер"(отдельныеглавы)идругие(повыбору).Библиографическаякультура(работа с 

детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. 

Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический,систематическийкаталог).Виды 
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информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,самостоятельновыбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); составлять план 

(вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; характеризовать книгупо ее элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в 

соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросыкучебным и 

художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях;оценивать 

мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; сочинять 

небольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,назаданную 

тему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель выразительного 

исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности,устанавливатьпричинывозникшихошибокитрудностей,проявлятьспособность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации(читатьпо ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 
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ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оценивать свой 

вклад в общее дело. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюнауровненачального 

общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюдостигаютсявпроцессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- 

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,проявлениесопереживания,уважения,любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать свое отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 

художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

5) экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных, 
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отраженных в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности,инициативности,любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: сравнивать произведения по теме, главной 

мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведения 

потемам,жанрам;находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно- 

следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий:выбиратьисточникполученияинформации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; соблюдать с 

помощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правилаинформационной 

безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

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

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 
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универсальныхучебныхдействий:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоции 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетомучастияв 

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

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков;приниматьцельсовместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проявлятьготовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройна 

предложенныеобразцы;планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв1классе обучающийся 

научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступные для 

восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями 

анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: определять последовательность 

событийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положительныеилиотрицательные)героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения,использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия(автор,герой,тема,идея, 
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заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, 

с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать по 

ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по 

содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; сочинять 

небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); ориентироваться в 

книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для 

самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендованного учителем списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; обращаться к справочной 

литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; читать вслух целыми 

словамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепо 

объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения:отвечатьиформулироватьвопросыпофактическомусодержаниюпроизведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); владеть 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения(портрет)герояивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения, 

устанавливать взаимосвязь; между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одногопроизведенияпопредложеннымкритериям,характеризоватьотношениеавторакгероям, 

егопоступкам;объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность 

произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста;пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,от 

третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять высказывания на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); сочинять по аналогии с 

прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике 

пообложке,оглавлению,аннотации,иллюстрациям,предисловию,условнымобозначениям; 
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выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную литературу для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравственных 

ценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно- 

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений;читатьвслухипросебявсоответствии 

 с учебной  задачей, использовать  разные виды чтения  (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное);читатьвслухцелыми 

словамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепо 

объемупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее60словвминуту(без 

отметочногооценивания);читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и  стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; понимать 

 жанровую принадлежность, содержание,смысл прослушанного 

(прочитанного)произведения:отвечатьиформулироватьвопросыкучебнымихудожественным 

текстам;различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы, 

потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные) 

и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуи 

главнуюмысль,определятьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязь 

событий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный); 

характеризовать героев,описыватьхарактергероя, давать оценкупоступкамгероев,составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками,мыслями, 

чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипо 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); отличать автора произведения 

отгерояирассказчика,характеризоватьотношениеавторакгероям,поступкам,описанной 

картине,находитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет),описаниепейзажаи 

интерьера;объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованием 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении, 

средствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение);осознанно 

применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, 

тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция, сравнение, 

эпитет, олицетворение); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения:строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениеморфоэпическ

их и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные 

понятия;пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; при анализе и интерпретации 

текстаиспользовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учетом 

специфики 

учебногоихудожественноготекстов;читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения;составлятьустныеиписьменные 
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высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по 

содержаниюпроизведения(неменее8предложений),корректироватьсобственныйписьменный 

текст; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания;выбирать 

книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, включенные в 

федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 

стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений;различатьхудожественные 

произведенияипознавательныетексты;различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведениеотэпического;понимать жанровуюпринадлежность,содержание, смысл 

прослушанного(прочитанного)произведения:отвечать и формулировать вопросы(втом числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с жанром 

художественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; характеризовать 

героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одногопроизведенияпосамостоятельновыбранномукритерию(поаналогииилипоконтрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять 

значениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;находитьвтексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять 

изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
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заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с 

соблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценироватьнебольшиеэпизодыиз 

произведения;составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупосодержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст 

с учетом правильности, выразительности письменной речи; составлять краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, 

составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанногопроизведения(неменее10предложений);использоватьвсоответствиисучебной 

задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, 

приложение, сноски, примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету "Окружающиймир" 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Окружающиймир"(предметная 

область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияучебногопредмета, 

характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися;местов структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательногоизучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий- 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствамиокружающегомирасучетомвозрастныхособенностейобучающихся.В1и2классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так 

как их становление на уровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программы воспитания. 

Изучениеокружающегомира,интегрирующегознанияоприроде,предметноммире,обществе 
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и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся на 

уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместавнемчеловеканаосновецелостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; формирование ценности здоровья человека, его 

сохраненияиукрепления,приверженностиздоровомуобразужизни;развитиеуменийинавыков 

применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность),таки с 

творческим использованием приобретенных знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определенному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации; освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально- 

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие 

люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового 

и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и 

другие люди", "Человек и его самость", "Человек и познание". Общее число часов, 

рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов. 

Содержаниеобученияв1классе. 

Человекиобщество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес.Россия 

- наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта (города, села), 
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региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме.Человек и природа. Природа - среда обитания человека. Природа и 

предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в 

природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие).Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.Правила 

безопасной жизнедеятельности. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведенияпешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка, дорожныесигналы). Безопасностьв 

информационно-телекоммуникационнойсети"Интернет"(электронныйдневникиэлектронные 

ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационнуюсеть"Интернет".Изучениеокружающегомирав1классеспособствует 

освоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности.Базовыелогические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры 

представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры 

лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления 

(объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего 

населенногопункта,названиестраны,еестолицы;воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать по 

предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к природным 

явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажизни 

(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользования 

бытовыхэлектроприборов);оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахи 

улицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку;анализироватьпредложенныеситуации: 

устанавливатьнарушениярежимадня,организацииучебнойработы;нарушенияправил 
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дорожногодвижения,правилпользованияэлектро-игазовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителяустранятьвозникающиеконфликты. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Человекиобщество. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Государственные 

символыРоссии.Москва-столицаРоссии.СвятыниМосквы-святыниРоссии:Кремль,Красная 

площадь,Большойтеатридругие.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение 

Москвынакарте.ГородаРоссии. Россия -многонациональноегосударство. НародыРоссии, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 

городнакарте;символикасвоегорегиона.Хозяйственныезанятия,профессиижителейродного края. 

Значение труда в жизни человека и общества. Семья. Семейные ценности и традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.Правила культурного 

поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человекиприрода. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звезды и созвездия, наблюдения 

звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.Многообразие 

растений. Деревья, кустарники,травы.Дикорастущиеи культурные растения. Связи вприроде. 

Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. Красная книга России, ее значение, 

отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Заповедники,природныепарки. 

Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности)ирациональноепитание(количествоприемовпищиирационпитания).Физическая 

культура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: ориентироваться в методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, измерение); определять на основе наблюдения состояние 

вещества(жидкое,твердое, газообразное); различать символы Российской Федерации; различать 

деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); группировать 

растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: различать информацию, представленную в тексте, 

графически,аудиовизуально;читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице;используя 

текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, 

предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия и 

термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и 

охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы;создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,"Моясемья","Какие 

бывают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); приводить 

примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на примере своей 

местности); описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить свою учебную и 

игровую деятельность, житейскиеситуациивсоответствиисправиламиповедения,принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения,проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику;проводитьвпарах(группах)простые 

опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; определять причины возможных 

конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Человекиобщество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 
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Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. Страны и 

народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они находятся. 

Человекиприрода. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережноеотношениелюдейкполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2-3 

примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и 

дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

ростарастений,фиксацияизменений.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд. Взаимосвязивприродномсообществе:растения-пища и 

укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на 

основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности.Здоровый образ жизни: двигательная активность 

(утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного 

поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 

поведениянавокзалахиваэропортах,безопасноеповедениеввагоне,набортусамолета,судна; знаки 

безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: проводить несложные наблюдения в 

природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы; устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями жизни животного; определять (в процессе 

рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; моделировать цепи питания в природном сообществе; различать понятия "век", 

"столетие", "историческое время"; соотносить историческое событие с датой (историческим 

периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 

можетдатьполезнуюиинтереснуюинформациюоприроденашейпланеты;находитьнаглобусе 

материкииокеаны,воспроизводитьихназвания;находитьнакартенашустрану, столицу,свой 

регион; читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными 

объектами; находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в 

условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет,памятник 

культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); понятия и 

термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 

ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать (характеризовать) условия жизни на 

Земле; описывать схожие, различные, индивидуальныепризнакинаосновесравнения объектов 

природы;приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать 

(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планироватьшаги порешению учебной задачи, контролировать своидействия (при небольшой 

помощиучителя);устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректировать 

свои действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчиненного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечаниявсвойадрес;выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьправодругого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учетом этики общения. 
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Содержаниеобученияв4классе. 

Человекиобщество. 

Конституция-ОсновнойзаконРоссийскойФедерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации - 

глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. Города России. 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсним.Праздниквжизниобщества как 

средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между 

соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. История Отечества. "Лента 

времени"иисторическаякарта.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

людиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.Наиболеезначимыеобъекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человекиприрода. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнце-ближайшаякнамзвезда,источниксвета и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

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

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, 

моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). Наиболее значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за рубежом (2 - 3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительныйи животныймир,особенности трудаи быталюдей,влияниечеловеканаприроду 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасностьвгороде(планированиемаршрутовсучетомтранспортнойинфраструктуры 
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города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и 

разметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста,правилаиспользованиясамокатаидругих 

средствиндивидуальноймобильности.Безопасностьвинформационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: устанавливать последовательность 

этаповвозрастногоразвитиячеловека;конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправила 

безопасного поведения в среде обитания; моделировать схемы природных объектов (строение 

почвы; движение реки, форма поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью 

к определенной природной зоне; классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне; определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть 

"Интернет" (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, 

включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

соотечественник,  берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природногоикультурногонаследия;характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрывать 

функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма;создаватьтекст-

рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек;описыватьс

итуациипроявлениянравственныхкачеств: 

отзывчивости,доброты,справедливостиидругих;составлятькраткиесужденияосвязяхи 

зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей); составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации"; создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностии возможные 

ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебныедействияпринеобходимости;адекватноприниматьоценкусвоейработы;планировать работу 

над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей:руководителя, 
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подчиненного, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального 

общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирухарактеризуютготовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолжны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1)гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональнойРоссиивсовременноммире;осознаниесвоейэтнокультурнойироссийской 

гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; сопричастность к прошлому, настоящемуи будущему своей страны и родного края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоему и 

другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 2) духовно-нравственного воспитания: 

проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияк людям,ихвзглядам,признаниюих 

индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания,уваженияидоброжелательности;применениеправилсовместнойдеятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 3) эстетического воспитания: 

пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры,проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4)физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа 

жизни;выполнениеправилбезопасногоповедениявокружающейсреде(втомчислеинформационно

й);приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережное 

отношениекфизическомуипсихическомуздоровью;5)трудовоговоспитания:осознание ценности 

трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление 

ибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовой 

деятельности,интерескразличнымпрофессиям;6)экологическоговоспитания:осознаниероли 

человекавприродеиобществе,принятиеэкологическихнормповедения,бережногоотношения 

кприроде,неприятиедействий,приносящихейвред;7)ценностинаучногопознания: осознание

 ценности познания для  развития  человека,  необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности,любознательностиисамостоятельностиврасширениисвоихзнаний,втом 

числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: понимать целостность окружающего мира 

(взаимосвязь  природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироватьсявизменяющейсядействительности;наосновенаблюденийдоступныхобъектовок

ружающегомираустанавливатьсвязиизависимостимеждуобъектами(часть- целое;причина-

следствие;изменениявовремениивпространстве);сравниватьобъекты 

окружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку;определятьсущественный 

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхна 

основепредложенногоалгоритма;выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной 

(практической)задачинаосновепредложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: проводить (по предложенному и 

самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, 

несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей 

работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть -целое,причина-следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенного 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учетом учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа 

ее проверки; находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать графически представленную 

информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационной 

безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать 

полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и графическом 

виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 

суждения,оцениватьвыступления участников;признаватьвозможностьсуществованияразных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; приводить 

доказательства своей правоты; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительноеотношениексобеседнику;использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы, 
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главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытной 

работы, подкреплять их доказательствами; находить ошибки и восстанавливать 

деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни;готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: планировать самостоятельно или с помощью 

учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий и операций. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроляисамооценкикакчасти 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:осуществлятьконтрольпроцессаирезультата 

своей деятельности; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя);предвидеть 

возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: понимать 

значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); коллективно строить 

действияподостижениюобщейцели:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

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

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейнымценностямитрадициям,соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеи на 

природе; воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; приводить 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий; различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основеопорных 

слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности),измерения(втомчислевестисчетвремени,измерятьтемпературувоздуха)иопыты 
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под руководством учителя; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

и обществе; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности 

на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться 

бытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного 

поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 

обучающийсянаучится:находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии-Москву,свойрегион и его 

главныйгород; узнавать государственную символикуРоссийской Федерации(гимн,герб, флаг) и 

своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты 

окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителейродногокрая;проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; приводить примеры изученных взаимосвязей в 

природе,примеры,иллюстрирующиезначениеприродывжизничеловека;описыватьнаоснове 

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе 

звезды, созвездия, планеты; группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков;ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу,компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; использовать 

для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и 

негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведенияпассажираназемноготранспортаиметро;соблюдатьрежимдняипитания;безопасно 

использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; безопасно осуществлять коммуникацию 

в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры 

памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно- 

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 

семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям,различатьихвокружающеммире;проводитьпопредложенномуплануили 
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инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства;использоватьразличныеисточники 

информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать результаты 

наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы; создавать по заданному плану собственные развернутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования 

к двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики 

заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию 

России); показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить 

местоизученныхсобытийна"лентевремени";знатьосновныеправаиобязанностигражданина 

Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятеляхразныхпериодов,достопримечательностяхстолицыРоссиииродногокрая;описывать 

наосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяяих существенныепризнаки,втом 

числе государственную символику России и своего региона; проводить по предложенному 

(самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; распознавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать изученные объекты живой и 

неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаковиизвестныххарактерныхсвойств;использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедля 

объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены 

времен года, сезонныхизменений вприродесвоей местности,причинысменыприродных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 

(в пределах изученного); называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 

использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответов 
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на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные 

последствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека;соблюдатьправилабезопасного 

поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в 

театрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях, 

библиотеках и других); соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск 

образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"; соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов. учителем. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Математика" 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультаты 

освоения программы по математике, тематическое планирование. 

Пояснительная запискаотражает общиецели и задачи изучения математики, место вструктуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствамиматематикисучётомвозрастныхособенностейобучающихсянауровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровненачальногообщегообразования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся,сформулированныевфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. На 

уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 

начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания 

Освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; формирование функциональной 

математической грамотности обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно практических задач, построенных на понимании и 

примененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше-меньше»,«равно-неравно», 

«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимостей(работа,движение, 
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продолжительность события); обеспечение математического развития обучающегося – 

способностик интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становлениеучебно-познавательных мотивов,интересакизучениюиприменениюматематики, 

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математикележатследующиеценностиматематики,коррелирующиесостановлениемличности 

обучающегося:понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера);математические 

представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и 

культуры,объектыприроды);владениематематическимязыком,элементамиалгоритмического 

мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать 

или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

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

становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включаютотдельныерезультатывобластистановленияличностныхкачествиметапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 классе – 132 

часа(4часавнеделю),во2классе–136часов(4часавнеделю),в3классе –136часов(4часав неделю), в 

4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Содержаниеобучения 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственные 

отношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

1 КЛАССЧислаи величины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счёт предметов, 

Числавпределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначныеи двузначныечисла. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлиныиустановлениесоотношениямеждуними: Арифметические 

действия 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца, 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

ПознавательныеуниверсальныеучебныедействияБазовыелогическиедействия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;обнаруживать 

общее и различное в записи арифметических действий;наблюдать действие измерительных 

приборов;сравнивать два объекта, два числа;распределять объекты на группы по заданному 

основанию;копировать изученные фигуры,рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур;соблюдать последовательность при 

количественном и порядковом счете. 

Работа с информацией: понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; читать таблицу, 

извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: характеризовать (описывать) число, 

геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов;описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуацию 

иматематическоеотношениевеличин (чисел),описывать положениепредметавпространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки;строитьпредложенияотносительнозаданного 

набора объектов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: принимать учебную задачу, удерживать её в 

процессе деятельности;действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
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проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,с помощью учителя 

устанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности;проверятьправильностьвычисленияс 

помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: участвовать в парной работе с математическим материалом, 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты 

2 КЛАССЧислаи величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное 

сравнение чисел. 

Величины:сравнениепомассе(единицамассы –килограмм),времени(единицывремени –час, 

минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметическиедействия 

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

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличныеслучаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового выражения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или 

уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическаяинформация 
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Нахождение,формулированиеодного-двухобщихпризнаковнабораматематическихобъектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости междучислами или величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

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

данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебные действияБазовые логические действия:наблюдать 

математические  отношения(часть–целое,больше–меньше)вокружающеммире; 

характеризовать назначение  и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметроваялента,весы); сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрических 

фигур) по самостоятельно выбранному основанию;распределять (классифицировать) объекты 

(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачиводнодействие)нагруппы; 

обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире;вестипоискразличных 

решенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием);воспроизводитьпорядоквыполнения

действий вчисловомвыражении,содержащемдействиясложенияи вычитания(со 

скобкамиилибезскобок);устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениеми 

еготекстовымописанием;подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод, ответ. 

Работасинформацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме; устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторныхзадач;дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

комментировать ход вычислений;объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения; составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации,конструирования утверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение;приводить примеры, иллюстрирующие 

арифметическое действие, взаимное расположение геометрических фигур; конструировать 

утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Регулятивные универсальные учебные действия:следовать установленному правилу, по 

которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; организовывать, участвовать, 
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контролировать ход и результат парной работыс математическим материалом; проверять 

правильность вычисления с помощью другого приёма выполнениядействия, обратного 

действия; находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

Совместнаядеятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,составленных 

учителем или самостоятельно; участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнениядругих участников,готовить презентацию(устноевыступление)решения 

или ответа; решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 классЧислаивеличины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых.Равенстваинеравенства:чтение,составление.Увеличениеили уменьшениечислав 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса(единицамассы–грамм),соотношениемеждукилограммомиграммом,отношения 

«тяжелее-легчена…»,«тяжелее-легчев…». 

Стоимость(единицы–рубль,копейка),установлениеотношения«дороже-дешевлена…», 

«дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость»в практической ситуации. 

Время(единицавремени–секунда),установлениеотношения«быстрее-медленнеена…», 

«быстрее-медленнеев…».Соотношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия» в 

практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 

тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь(единицыплощади–квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр, 

квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметическиедействия 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами0 и 1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумножение, деление 

на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,содержащего несколько 

действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше- 

меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощьючисловоговыражения.Проверкарешенияиоценкаполученногорезультата.Доля 
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величины:половина,треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации.Сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигурыКонструирование геометрических 

фигур(разбиениефигурыначасти,составлениефигурыизчастей).Периметрмногоугольника: 

измерение,вычисление,записьравенства.Измерениеплощади,записьрезультатаизмеренияв 

квадратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. 

Математическая информация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойвтаблицах 

сданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,расписаниеуроков, 

движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрическиефигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры; 

классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачиводно 

действие) по выбранному признаку; прикидывать размеры фигуры, её элементов;понимать 

смысл зависимостей и математических отношений, описанныхв задаче; различать и 

использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; выбирать метод решения 

(моделирование ситуации, перебор вариантов,использование алгоритма); соотносить начало, 

окончание, продолжительность события в практическойситуации; составлять ряд чисел 

(величин, геометрических фигур) по самостоятельновыбранному правилу; моделировать 

предложеннуюпрактическуюситуацию;устанавливатьпоследовательностьсобытий,действий 

сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: читать информацию, представленную в разных формах;извлекать и 

интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;заполнять 

таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать соответствие 

между различными записями решения задачи; использовать дополнительную литературу 

(справочники, словари) для установления и проверки значения математического термина 

(понятия). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей;строить 

речевыевысказываниядлярешениязадач,составлятьтекстовуюзадачу;объяснятьнапримерах 

отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…», «равно»; использовать 

математическую символику для составления числовых выражений;выбирать, осуществлять 

переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической 

ситуацией; участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

проверять ход и результат выполнения действия; вести поиск ошибок, характеризовать их и 

исправлять;формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами;выбирать и 

использовать различные приёмы прикидки и проверкиправильности вычисления, проверять 

полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность:при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); договариваться о распределении 

обязанностейвсовместномтруде,выполнятьролируководителяилиподчинённого,сдержанно 

принимать замечания к своей работе; выполнять совместно прикидку и оценку результата 

выполнения общей работы 

4 классЧислаивеличины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большееилименьшееданногочисланазаданноечислоразрядныхединиц,взаданноечислораз. 

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

Единицымассыисоотношениямеждуними: –центнер,тонна. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямеждуними. 

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

метр,квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминуту, 

метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 

000.Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменноесложение,вычитаниемногозначныхчиселвпределахмиллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в 

пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.Равенство, содержащее 

неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного 

компонента.Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2–3действия:анализ,представлениена 

модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решениесоответствующихзадач.Задачинаустановлениевремени(начало,продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигурыНаглядные представления о 

симметрии.Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): 

шар,куб,цилиндр,конус,пирамида.Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники 

(квадраты),составлениефигуризпрямоугольниковиликвадратов.Периметр,площадьфигуры, 
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составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями:конструирование,проверкаистинности. Составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач.Данные о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 

информациивсправочнойлитературе,Интернете.Записьинформациивпредложеннойтаблице, на 

столбчатой диаграмме. Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Универсальныеучебныедействия 

Изучениематематикив4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий: 

познавательныхуниверсальныхучебных действий,коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еёв 

высказываниях и рассуждениях; сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры), записывать признак сравнения; выбирать метод решения 

математической задачи (алгоритм действия, приёмвычисления, способ решения, 

моделированиеситуации,переборвариантов);обнаруживатьмоделиизученныхгеометрических 

фигур в окружающеммире; 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 соответствиеусловиям задачи; определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов: массупредмета(электронныеи гиревые весы), температуру 

(градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 

(измерительные сосуды). 

Работасинформацией: 

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). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия  использоватьматематическую 

терминологию для записи решения предметнойили практической задачи; приводить примеры 

иконтр-примерыдляподтвержденияилиопровержениявывода,гипотезы;конструировать, читать 

числовое выражение; описывать практическую ситуацию с использованием 

изученнойтерминологии; характеризовать математические объекты, явления и события 

с помощьюизученных величин; составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поискошибок в решении. 

Регулятивные универсальные 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 ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 
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Совместная деятельностьучаствовать 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 работыс величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 

стоимостиипокупки,приближённаяоценкарасстоянийивременныхинтервалов,взвешивание, 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемы результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты:осознаватьнеобходимостьизучения 

математики для адаптации к жизненнымситуациям, для развития общей культуры человека, 

способностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; осваивать навыки организации 

безопасного поведения в информационнойсреде; применять математику для решения 

практическихзадачвповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; работать в ситуациях, расширяющих опыт 

применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальномутрудуи уверенность своихсилахпри решениипоставленныхзадач, умение 

преодолевать трудности; оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублятьсвои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решенияпредложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметныерезультаты 

Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия: 

устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(«часть-целое», 

«причина-следствие»,протяжённость);применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия: 

сравнение, анализ,классификация (группировка), обобщение; приобретать практические 

графические и измерительные навыкидля успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы,арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовыеисследовательскиедействия:проявлятьспособностьориентироватьсявучебном 
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материале разныхразделов курса математики; пониматьи адекватноиспользовать 

математическуютерминологию:различать, характеризовать, использовать для решения 

учебных и практических задач; применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, переборвариантов). 

Работасинформацией:находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадач текстовую, 

графическуюинформацию в разных источниках информационной среды; читать, 

интерпретировать графически представленную информацию (схему,таблицу, диаграмму, 

другую модель); представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронныесредства и источники 

информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебные действияОбщение:конструировать утверждения, 

проверять их истинность;использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математическойзадачи;комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии;в процессе диалогов по 

обсуждению изученного материала – задаватьвопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,прирешениизадачи),инструкция(например, 

измерение длины отрезка); ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлятьдеформированные; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательностьучебных действий; выполнять правила 

безопасного использования электронных средств,предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль(рефлексия):осуществлять контроль процессаи результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; находить ошибки в своей 

работе, устанавливать их причины, вести поискпутей преодоления ошибок; предвидеть 

возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); оценивать рациональность своих действий, 

давать им качественнуюхарактеристику. 

Совместная деятельность:участвовать в совместной деятельности: распределять работу 

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

количества вариантов, приведения примеров и контр-примеров), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; осуществлять 

совместный контроль и оценку выполняемых действий,предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Предметныерезультаты 

Кконцуобученияв1классе уобучающегосябудутсформированыследующиеумения:читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, 

устанавливатьпорядковыйномеробъекта;находитьчисла,большиеилименьшиеданногочисла на 

заданное число; выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения(слагаемые,сумма)ивычитания(уменьшаемое,вычитаемое,разность);решать 
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текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделятьусловие и требование 

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

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной 

длины; различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник(квадрат), отрезок; устанавливать между объектами соотношения: «слева- 

справа», «спереди- сзади», между; распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утвержденияотносительно заданного набора объектов/предметов; группировать объекты по 

заданному признаку, находить и называтьзакономерности в ряду объектов повседневной 

жизни; различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекатьданное или 

данные из таблицы; сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять 

объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; находить число большее 

или меньшее данного числа на заданное число(в пределах 100), большее данного числа в 

заданное число раз (в пределах 20); устанавливать и соблюдать порядок при вычислении 

значения числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения 

и вычитания в пределах 100; выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах 100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения;называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); находить неизвестный компонент 

сложения, вычитания; использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль,копейка);определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремя 

спомощьючасов;сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,устанавливаямежду 

ними соотношение «больше или меньше на»; решать текстовые задачи в одно-два действия: 

представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход 

решениятекстовойзадачивдвадействия,оформлятьеговвидеарифметическогодействияили 

действий, записывать ответ; различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, 

ломаную,многоугольник; на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с 

помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, 

состоящей из двух-трёх звеньев, периметрпрямоугольника (квадрата); распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждениясо словами «все», «каждый»; проводить одно- 

двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; находить общий признак группы 

математическихобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур);находитьзакономерностьв ряду 

объектов (чисел, геометрических фигур); представлять информацию в заданной форме: 

дополнять текст задачичислами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые 

данные на рисунке (изображении геометрических фигур); сравнивать группы объектов 

(находитьобщее,различное);обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;составлять (дополнять) текстовую 

задачу; проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000;находитьчислобольшее или 

меньшее данного числа на заданное число,в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100–устно,впределах 

1000–письменно),умножениеиделениенаоднозначноечисло,делениесостатком(впределах 



79 

 

100 – устно и письменно); выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; использовать при вычисленияхпереместительное и сочетательное 

свойствасложения;находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;использовать 

при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 

секунда),стоимости(копейка,рубль);определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов, 

измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, 

массы, времени, стоимости,устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на 

или в»; называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, 

выраженные долями;использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара,определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; при 

решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин,умножение и деление 

величинынаоднозначноечисло;решатьзадачиводно-двадействия:представлятьтекстзадачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делитьпрямоугольник, 

многоугольник на заданные части; сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление 

числовыхзначений);находитьпериметрпрямоугольника(квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата);распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строитьлогическиерассуждения(одно-двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученных 

связок; классифицировать объекты по одному-двум признакам; извлекать, использовать 

информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, расписание, 

режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; составлять план выполнения 

учебного задания и следовать ему, выполнятьдействия по алгоритму; сравнивать 

математические объекты (находить общее, различное, уникальное);выбирать верное решение 

математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить число большее 

или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;выполнять 

арифметические действия: сложение и вычитаниес многозначными числами письменно (в 

пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное 

число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 

арифметическихдействия,использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметических 

действий;выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью 

калькулятора;находитьдолювеличины,величинупоеедоле;находитьнеизвестныйкомпонент 

арифметического действия;использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, 

времявместимость,стоимость,площадь,скорость);использоватьприрешениизадачединицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна),времени(секунда,минута,час,сутки,неделя,месяц,год),вместимости(литр),стоимости 
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(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час);использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы;определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), 

вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; решать практические 

задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение времени, 

выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными,находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем),находить различные способы решения; различать 

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

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида),распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты),находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контр-пример; формулировать 

утверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(двух-трехшаговые);классифицировать 

объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам;извлекатьи 

использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на 

простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление);заполнять данными предложенную таблицу, 

столбчатуюдиаграмму;использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма;составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решенияиз предложенных. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Изобразительноеискусство" 

Пояснительнаязаписка 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 
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Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративноприкладные и народные виды искусства, 

архитектуруи дизайн.Особое внимание уделеноразвитиюэстетическоговосприятияприроды, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбыть реализованыкакотдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественнотворческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияизобразительногоискусства –135часов:в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю); во 2 классе –34 часа (1 час в неделю); в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю); в 4 классе –34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобучения 

1 класс 

.Модуль«Графика» 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтальногоформаталиста в 

зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–навыкавидениясоотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавидения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навыкиработы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Навыки смешения 

красок и получение нового цвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию. 
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Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения.Модуль«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закручивания,складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативноесопоставлениесорнаментамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов.Орнаментыгеометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последовательноеведениеработынад 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественных 

промыслов: дымковская иликаргопольская игрушка(или по выборуучителя с учётом местных 

промыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметнойсредыжизничеловека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной,написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по выбору 

учителя). Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзнанийитворческих 

практическихзадач–установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопыта обучающихсяи оценка 

эмоционального содержания произведений. 
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Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 2 

КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).Рисунок с натуры 

простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графическийрисунокживотногосактивнымвыражениемегохарактера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное,плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. Цвет 

тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цветтёмныйи светлый(тональныеотношения).Затемнениецвета спомощьютёмной краскии 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогодыисоответствующих 

цветовыхсостояниях(туман,нежноеутро,гроза,буря,ветер–повыборуучителя). Произведения И.К. 

Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образмужскойилиженский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепкаизпластилинаилиглиныигрушки–сказочногоживотногопомотивамвыбранного 

художественного народного промысла 

(филимоновская игрушка,дымковскийпетух,каргопольскийПолканидругиеповыбору учителя 

с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепкаживотных(например,кошки,собаки,медвежонка)спередачейхарактернойпластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движенияи статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой 

и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, 

паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки. 
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Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизображенияживотныхв 

игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и 

другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародныеженскиеимужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеометрическихтел – 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго 

или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции 

и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(например,кружево,шитьё, 

резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И.И. Левитана, И.И. Шишкина, Н.П. Крымова.Восприятие произведений 

анималистического жанра в графике (например, произведений В.В. 

Ватагина,Е.И.Чарушина)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотных с 

точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидругомграфическом 

редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,заливкаи другие) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы«Тёплыйи 

холодный цвета» (например, «Горящий костёрв синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макеткниги-игрушки.Совмещениеизображенияитекста.Расположениеиллюстрацийитекста на 

развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки:совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения.Особенностикомпозиции 
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плаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийифотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.Эскиз 

маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. 

Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели(по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для 

спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).Тематическая композиция «Праздник в 

городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или 

аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт, автопортрет» 

из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзажвживописи.Передачавпейзажесостоянийвприроде.Выбордляизображениявремени 

года,временидня,характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаилиозеро); 

количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжета известной сказкиилисозданиеэтогоперсонажа путём 

бумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюжетуизображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работас пластилином 

или глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного 

центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразных 
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представлений. 

Проектированиесадово-парковогопространстванаплоскости (аппликация,коллаж)или ввиде 

макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

виде коллективной работы (композиционная склейка аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.Восприятие объектов 

окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и 

архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственныймузей изобразительных искусствимени А.С. Пушкина.Экскурсии вместные 

художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за 

учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение 

знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, – определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. 

Айвазовскогои других. 

Представленияопроизведениях крупнейшихотечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(например,собрались,разбежались,догоняют,улетают).Вместопятен(геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократноеповторение,втомчислесповоротамивокругосирисунка,исозданиеорнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещениеспомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,фотографииишрифта для 

создания плаката или поздравительной открытки.Редактирование фотографий в 

программеPictureManager:изменениеяркости,контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот, 

отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыбору учителя). 
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4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.Рисунок фигуры 

человека: основныепропорциии взаимоотношениечастей фигуры, передачадвижения фигуры 

на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображениегорода–тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребёнка,портретпожилогочеловека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям Великой 

Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенностисимволовиизобразительных 

мотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметах быта 

и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов.Своеобразиеодеждыразныхэпохи 

культур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 
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Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава,купол.Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичнойконструкциизданий:древнегреческийхрам,готическийилироманскийсобор,мечеть, 

пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусскогогорода.Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры. Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по 

выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный 

комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведенияхв культуре Древний Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятникинациональным героям.ПамятникК. Минину иД. Пожарскомускульптора И.П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане(идругиеповыбору 

учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкциитрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныхвариантовего 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменныйправославныйсобор,готическийили 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построениевграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигурилиналинейнойоснове 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего 

рисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитектуры, 
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декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций 

народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусству. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияизобразительногоискусствана уровненачальногообщегообразованияу 

обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: уважениеи 

ценностноеотношениексвоейРодине–России;ценностно-смысловыеориентациииустановки, 

отражающиеиндивидуально-личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся;мотивация к познанию и обучению, 

готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциальнозначимойдеятельности; позитивный 

опыт участия в творческой деятельности; интерес  к произведениям искусства и 

литературы,построеннымнапринципахнравственности игуманизма,уважительного 

отношенияи интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениеобучающимисясодержаниятрадицийотече

ственнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,декоративно- прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях. 

Гражданскоевоспитаниеосуществляется через развитиечувстваличной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственныйпоискчеловечества.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомира 

обучающегосяиразвитиеегоэмоционально-образной,чувственнойсферы.Занятияискусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностейспособствуетростусамосознания,осознаниясебякакличностиичленаобщества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентацийобучающихсявотношениикокружающимлюдям,встремлениикихпониманию,а также 

в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоциональноокрашенныйинтерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривыполнениизаданийкультурно- 
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историческойнаправленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияреального,практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

Метапредметныерезультаты 

Врезультатеизученияизобразительногоискусствана уровненачальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать формупредмета, 

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(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях;передаватьобобщенныйобраз 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 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, 

архитектурыипродуктовдетскогохудожественноготворчества;использоватьнаблюдениядля 

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 

содержанияпроизведений;ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент 

познания. 

Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;уметьработатьсэлектронными 
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учебникамииучебнымипособиями;выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковые 

системыИнтернета,цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбомыи 

детскиекниги;анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; самостоятельно 

готовить информацию на заданную или выбранную темуи представлять её в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях;осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:понимать искусство в качестве особого 

языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям,сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

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

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтересовв 

процессе совместной художественной деятельности;демонстрировать и объяснять результаты 

своего творческого, художественного или исследовательского опыта;анализировать 

произведениядетскогохудожественноготворчестваспозицийих содержанияи всоответствии 

сучебнойзадачей,поставленнойучителем;признаватьсвоёичужоеправонаошибку,развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцельсовместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Регулятивные универсальные учебные действия:внимательно относиться и выполнять 

учебныезадачи,поставленныеучителем;соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпри 

выполнении задания;уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняяпорядоквокружающемпространствеипроявляябережноеотношениекиспользуемым 

материалам; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметныерезультаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятельной творческой 

работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияна листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
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Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствияихпоставленной учебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьиназыватьассоциативныепредставления,которыерождает 

каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоёмнениесопоройна опыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасокиполучения 

нового цвета. 

Вести творческую работуна заданную темус опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов).Осваивать первичные 

приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном 

изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики–созданияобъёмныхформизбумагипутём её 

складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях уроканаосновефотографий);приводитьпримеры,сопоставлятьиискать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности.Приобретать 

опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной:декоративныйцветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформеколлективной 

игровой деятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаипервичныенавыки 
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анализаегостроения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозицийихсодержанияи 

сюжета,настроения,композиции(расположенияналисте),цвета,атакжесоответствияучебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений 

с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).Осваивать 

опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а также 

произведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ.Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетскихкнигахиотношения к 

ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

Кконцу обученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные результатыпо отдельным 

темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами;осваиватьвыразительныесвойстватвёрдых,сухих,мягкихижидкихграфических 

материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображениякак необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенковсоставного 

цвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветныхкрасокс 
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белойичёрной(дляизмененияих тона). 

Знатьоделениицветовнатёплыеихолодные;уметьразличатьисравниватьтёплыеихолодные 

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и другое 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостоянияпогоды(например,туман, 

грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер(героисказокдобрыеизлые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушками одногоизнародныххудожественныхпромыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы 

и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда 

украшениянетолькосоответствуютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактерперсонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 
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Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать,приводитьпримерыиобсуждатьвидразныхжилищ,домиковсказочныхгероев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба 

и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и 

других повыборуучителя),атакже художников-анималистов(В.В. Ватагина,Е.И.Чарушинаи 

других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияотечественныххудожников И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(идругихповыборуучителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, 

образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании:расположениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьвобсуждении

композиционногопостроениякадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 
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Создаватьпрактическуютворческуюработу–поздравительнуюоткрытку,совмещаявней шрифт и 

изображение. 

Узнавать оработехудожниковнадплакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – 

эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. Приобретать 

опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавалаили 

спектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюнатурыили по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопоройнанатуруилипопредставлению. Создавать 

пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. Познакомиться с 

работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе»на основе наблюдений, по памяти 

и по представлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к 

ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».Узнавать о видах скульптуры: 

скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. Модуль 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепромыслы Гжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посудуГжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 

эскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменении,например,вросписитканей,стен,уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.Получить опыт 

создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепосозданию такого 

макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 



97 

 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнитьтворческийрисунок–создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствоватьв коллективной 

работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностноиэстетическиотноситься к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города(села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный 

опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(дляжителей регионовнаосновефотографий,телепередачи виртуальныхпутешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладныхвидовискусства,атакжедеятельностихудожникавкино,втеатре,на 

празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знатьименакрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов: 

И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова,И.К.Айвазовскогоидругих(по 

выборуучителя),приобретатьпредставленияобихпроизведениях.Осуществлятьвиртуальные 

интерактивныепутешествиявхудожественныемузеи,участвоватьвисследовательскихквестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Серова и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Пониматьзначениемузеевиназывать,указывать,гденаходятсяичемупосвященыих коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея,Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русскиймузей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Знать,чтовРоссиимногозамечательныххудожественныхмузеев,иметьпредставлениео коллекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов.Осваивать с помощью создания схемы лица 

человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора 

схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, 

поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретатьпредставлениеотрадиционныходеждахразныхнародовипредставлениеокрасоте 

человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописноеизображениепейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.Приобретать 

опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета 

или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликацииизиндивидуальных рисунков)на темынародныхпраздников(русского народного 

праздника и традиционных праздников уразных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. Модуль «Скульптура»Лепка из пластилина эскиза памятника 

героям Великой Отечественной войны или участие в коллективной разработке проекта макета 

мемориальногокомплексакоДнюПобедывВеликойОтечественнойвойне(работавыполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране в память о ВеликойОтечественной войне). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдляорнаментовразныхнародовили 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностяхмужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашениякостюмамужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомитьсясженскимимужскимкостюмамивтрадицияхразныхнародов,сосвоеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ уразных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы –традиционногодеревянногожилогодома–инадворных 

построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь 

объяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональнымзначениемтехжедеталей: 

единствокрасотыипользы.Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносного 

жилища – юрты.Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

зданиякаменногодревнерусскогохрама,знатьпримерынаиболеезначительныхдревнерусских 
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соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений,характерныхдля 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдлясовременныхлюдейсохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисторииитрадицийрусской отечественной 

культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,В.И.Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова, А.П. 

Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества(архитектурныйкомплекснаострове Кижи).Узнавать соборыМосковскогоКремля, 

Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник ансамбль «Героям Сталинградской битвы»на Мамаевом кургане, 

«Воиносвободитель»вберлинскомТрептов-парке,ПискарёвскиймемориалвСанктПетербурге и 

другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников.Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений 

и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныевариантыего 

устройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидамидеревянногодоманаоснове 

избы и традициями и её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкциююрты,находитьвпоисковойсистемеразнообразныемоделиюрты,её украшения, 
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внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакомарами,со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигурилиналинейнойоснове;изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячастифигуры(при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображенияввиртуальномредакторе 

GIF-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPointпотемамизучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Иностранныйязык" (английский язык) 

Пояснительнаязаписка 

Федеральная рабочая программа по английскому языку для обучающихся с задержкой 

психическогоразвития(ЗПР)науровненачальногообщегообразованияподготовленанаоснове 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 

г. № 1023), Федеральной рабочей программы начального общего образования по учебному 

предмету «Английский язык», Федеральнойпрограммывоспитания,с учетомраспределенныхпо 

классам проверяемых требований к результатам освоения Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся,не имеющих ограничений по возможностям здоровья,в те же сроки обучения (1 

-4 классы). 

 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания, обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

изучаемого иностранного языка, запределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, 

что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания 

и новые требования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции, повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательныецелипрограммыпоиностранному(английскому)языкунауровненачального 

общего образования включают: формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции,тоестьспособностииготовностиобщатьсясносителямиизучаемого 
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иностранногоязыкавустной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)форме с 

учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; расширение 

лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новымиязыковымисредствами 

(фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобраннымитемамиобщения;освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоиностранного 

языка,о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; использование 

для решения учебных задач интеллектуальных операций(сравнение, анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстахразного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования включают:осознание обучающимися роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; становление 

коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевогоразвития; развитие 

компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общенияпри получении и передаче 

информации в условиях дефицита языковых средств; формирование регулятивных действий: 

планирование последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и 

результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; становлениеспособностикоценкесвоихдостиженийв 

изучениииностранногоязыка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеуменияна 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение 

иностранного (английского) языка обеспечивает:понимание необходимости овладения 

иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; воспитание уважительного отношения к иной культуре посредствомзнакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественнойкультуре 

других народов;формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 204 

часа:во2классе–68часов(2часавнеделю),в3классе–68часов(2 часавнеделю),в4классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 

Содержаниеобучения 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходной 
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день. 

Мирвокруг меня.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город, село). 

Родная странаи страны изучаемого языка. Названия родной страныи страны/стран изучаемого 

языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказо 

себе,членесемьи,друге.Аудирование.Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесопоройнаиллюстрацииис 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и пониманиеинформации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыи 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 



10
4  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

вконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее«r»(there 

is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительногоивопросительного:общийиспециальныйвопросы)ссоблюдениемихритмико- 

интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеих отбукв английскогоалфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков 

вконцепредложения;правильноеиспользованиеапострофавизученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки.Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с начальным It 

(It’s a red ball.). 

ПредложениясначальнымThere+tobe вPresentSimpleTense(Thereisacatintheroom. Isthere a cat in 

the room? – Yes, there is./No, there isn’t. Therearefourpens on the table. Are therefourpens 

onthetable? –Yes,thereare./No,therearen’t.Howmanypensarethereonthetable?–Thereare four 
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pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Theylive in the country.), составным именным 

сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (Ilike to playwith mycat. She 

can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father isa doctor. Is it a red 

ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t 

play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиc именамисуществительными(наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book – 

books; a man – men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your,his/her/its, our, 

their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany).Предлоги места(in,on,near,under). Союзы and 

и but (c однородными членами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц.Компенсаторные 

умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

3КЛАССТематическоесодержаниеречи 

Мирмоего «я». Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). Мир 

моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного 

характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражениеблагодарности за поздравление; извинение; диалога – 

побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалогарасспроса: 

запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказо 

себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречи учителя идругихобучающихсяивербальная/невербальнаяреакцияна 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесопоройнаиллюстрацииис 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте и 

понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыи 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактическогохарактера с опорой и без опоры 

на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 
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Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,страна 

проживания,любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиеоглушениязвонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,чтениягласныхвтретьем 

типеслога(гласная+r);согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов.Чтениеновых слов 

согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.Фонетически 

корректноеозвучиваниезнаков транскрипции.Графика, орфографияи пунктуация Правильное 

написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков в 

конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже.Лексическая сторона речи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречине менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиечислительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).Распознавание в устной и 

письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).Предложения с 

начальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasanoldhouseneartheriver).Побудительные 

предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
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Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйв

опросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthis book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ 

books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными (much/many/a 

lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.).Наречия частотности (usually, often).Количественные числительные (13–100). 

Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof,behind),направления(to),времени(at,in,onввыраженияхat 5 

o’clock, in the morning, on Monday).9.2.2.4. Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка(названияроднойстраны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 



10
9  

изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного 

характера:приветствие,ответнаприветствие;завершениеразговора(втомчислепотелефону), 

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности 

за поздравление; выражение извинения; диалога – побуждения к действию: обращение к 

собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместнойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника;диалога- 

расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний:описаниепредмета,внешностииодежды,чертхарактерареальногочеловекаили 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и (или) иллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсяивербальная/невербальнаяреакцияна 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,построенных 

наизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтекстесопоройибезопоры на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемы и 
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главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактическогохарактера с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. Письмо 

Выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввслово или 

слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

вконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее«r»(there 

is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойили частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении;правильноеиспользованиезнакаапострофавсокращённыхформахглагола- 
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связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Лексическаясторона речи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречине менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических 

единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов 

(pilot, film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.Глаголы в 

Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be goingto и FutureSimpleTense для выражения будущего действия (Iam going to 

have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – 

better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Планируемыерезультатыпрограммыпоиностранному(английскому) 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языкуна уровне 

начальногообщегообразованиядостигаютсявединствечебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровненачальногообщего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания:становление ценностного отношения к своей 

Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родногокрая; уважение к 

своему и другим народам;первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности каждого человека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; неприятиелюбыхформ 

поведения, направленных на причинение физическогои морального вреда другим людям 

3)эстетическоговоспитания:уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4)физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи эмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образажизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическомуздоровью.5)трудовоговоспитания:осознаниеценноститрудавжизничеловека и 

общества, ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия.6) 

экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

7) ценности научного познания:первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в 

познании. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливатьаналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицироватьпредложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи наблюдениях на основе предложенного 

педагогическимработникомалгоритма;выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно- 

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомых по 

опыту, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 
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предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планироватьизменения объекта, ситуации; сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболееподходящий (на основе предложенных 

критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,причина 

следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможноеразвитиепроцессов,событий и их последствияв аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правилаведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разныхточекзрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;строитьречевое 

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 текстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий.Совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать процесси 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 предложенныеобразцы. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты по учебномупредмету «Иностранный (английский) язык»предметной 

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

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

КоммуникативныеуменияГоворение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетного 
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характера, диалог-расспрос)в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее3фразврамкахизучаемойтематикисопоройнакартинки,фотографиии(или)ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученномязыковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд).Смысловое чтение: читать вслух 

учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствии снормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с опорой на образец короткие 

поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическая сторона речи: знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); применять правила 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, 

отличатьихотбукв;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;различатьнаслух и 

правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова;заполнять пропуски 

словами; дописывать предложения; правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения)ииспользоватьзнакапострофа в 

сокращённых формах глагола связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общенияврамкахтематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения;использоватьязыковую 

догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическаясторонаречи:распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

различныекоммуникативные типыпредложений:   повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные(в  утвердительной  форме); распознавать и употреблятьне 

распространённые  и распространённыепростые предложения; распознавать и употреблять в 

устнойиписьменнойречипредложения  с начальнымIt;распознаватьиупотреблятьвустной 
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иписьменнойречипредложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense;распознавать 

иупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложения  спростымглагольным 

сказуемым(HespeaksEnglish.);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения

 ссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanskatewell.);распознаватьиупотр

еблятьвустнойиписьменнойречипредложениясглаголом-связкойtobe в Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как I’m Dima,I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.?What’s...?; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения  с 

краткимиглагольнымиформами;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

повелительноенаклонение:побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein, 

please.);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинастоящеепростоевремя (Present 

 Simple   Tense) в повествовательных  (утвердительных   и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в 

устнойиписьменнойречиглагольнуюконструкциюhavegot(I’vegot...Haveyougot...?); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйглаголсan/can’tдлявыраженияум

ения(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдляполучения 

разрешения(CanIgoout?);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи неопределённый,

   определённый и нулевой артикль  с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); распознавать и употреблять в устной и письменной 

речимножественноечислосуществительных,образованноепоправиламиисключения:apen – 

pens;aman–men;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеи 

притяжательныеместоимения;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

указательныеместоименияthis–these;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

количественныечислительные(1–12);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

вопросительныесловаwho,what,how,where,howmany;распознаватьиупотреблятьвустнойи 

письменной речи предлоги места on, in, near, under; распознавать и употреблять в устной 

иписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородныхчленах).Социокультурныезнанияиумения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого  этикета, 

принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новым 

годом,Рождеством;знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее4фразсвербальнымии (или) 

зрительными опорами; передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальнымии(или)зрительнымиопорами(объёммонологическоговысказывания –неменее 4 

фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербальнореагироватьнауслышанное;восприниматьнаслухипониматьучебные 

тексты,построенныенаизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявих 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактера,созрительной 

опоройис использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки(время звучания 
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текста/текстов для аудирования –до 1 минуты).Смысловое чтение: читать вслух учебные 

тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиепрочитанного;читать про 

себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождествомсвыражениемпожеланий;создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтона них 

изображено. 

Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи:применять правила чтения гласных в 

третьемтипеслога(гласная+r);применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, 

-tion, -ight)в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); читать 

новые слова согласно основным правилам чтения;различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы/предложенияс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация:правильнописатьизученныеслова;правильнорасставлять 

знаки препинания (точка, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф). 

Лексическая сторона речи:распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц,освоенныхнапервомгодуобучения;распознаватьиобразовыватьродственныесловас 

использованием основныхспособов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

-teen,-ty, -th)и словосложения(football,snowman).Грамматическая сторонаречи:распознавать 

иупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложениявотрицательнойформе 

(Don’t talk, please.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river.There were 

mountains in the south.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциис 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; распознавать и употреблять в устной и 

письменнойречиконструкциюI’dliketo...;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменной речи 

правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительныев притяжательном 

падеже (Possessive Case); распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающиеколичество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/ a 

lot of);распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотностиusually, 

often; распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоименияв 

объектном падеже; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательныеместоименияthat–those;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

неопределённыеместоимения some/anyв повествовательных и 

вопросительныхпредложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительныеслова when, whose, why; распознавать и употреблять в устной и 

письменнойречиколичественныечислительные(13–100);распознаватьиупотреблятьвустной и 

письменной речи порядковыечислительные (1–30); распознаватьиупотреблять вустной и 
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письменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(WewenttoMoscowlastyear.);распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at,in, on в 

выраженияхat4o’clock,inthemorning,onMonday.Социокультурныезнанияиумения:владеть 

социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языкана 

английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативныеумения  Говорение:  вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетного 

характера,диалог-побуждение,диалог-расспрос)наосновевербальныхи(или)зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее4–

5репликсостороныкаждогособеседника);вестидиалог–разговорпотелефонус 

опоройнакартинки,фотографиии(или)  ключевыесловавстандартныхситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик 

состороныкаждогособеседника;создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания 

(описание,рассуждение;повествование/сообщение)свербальнымии(или)зрительными 

опорамиврамкахтематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологического 

высказывания–неменее4–5фраз);создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпо 

образцу;  выражатьсвоёотношениекпредметуречи;передаватьосновноесодержание 

прочитанноготекстасвербальнымии(или)зрительнымиопорамивобъёменеменее4–5фраз. 

представлять результаты выполненной  проектной работы, в том числе  подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование:восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся, 

вербально/невербальнореагироватьнауслышанное;восприниматьнаслухипониматьучебные 

иадаптированныеаутентичныетексты,построенныенаизученномязыковомматериале,с разной

 глубиной проникновения в их   содержание в зависимости  от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информациифактическогохарактерасозрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втом 

числеконтекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до1 минуты). 

Смысловоечтение:читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова,с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием 

запрашиваемойинформации,созрительнойопоройибезопоры,сиспользованиемязыковой,в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы и другое) ипонимать представленную в них информацию. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; писать с 

опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом,Рождеством с выражением 

пожеланий; писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 
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Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи:читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;различать на 

слух и правильно произносить слова и фразы/предложенияс соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. Графика, орфография и пунктуация: правильно писать 

изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательныйзнакивконцепредложения, апостроф,запятая при 

перечислении).Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием основныхспособов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии 

(to play – a play). Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи Present ContinuousTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных(общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи конструкциюto be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальные глаголыдолженствования must и have to; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательноеместоимение no;распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи степени сравненияприлагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better –(the) best, bad – worse – (the) worst); распознавать и употреблять в 

устнойиписьменнойречинаречиявремени;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменной речи 

обозначение даты игода; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. Социокультурные знания и умения:владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); знать названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; знать некоторых литературных персонажей; знать небольшие 

произведения детского фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету"Труд(технология)" 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» полностью соответствует 

федеральной рабочей программе по учебному предмету «Труд (технология)», утвержденной в 

составе федеральной образовательной программы начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372). Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Труд (технология)» непосредственно применяется при реализации обязательной 

части основной образовательной программы начального общего образования школы. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений,необходимых дляразумной организации собственной жизни воспитание 

ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического 

знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программапотруду(технологии) направленанарешениесистемызадач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; становление элементарных базовых знаний и 
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представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; формирование основ чертежно- 

графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией 

(рисунок, чертёж, эскиз, схема);формирование элементарных знаний и представлений о 

различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; развитие 

сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; развитие 

познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; развитие 

гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценностипредшествующихкультур, отражённыхвматериальноммире; воспитаниепонимания 

социального значения разных профессий, важности ответственного отношения каждого за 

результаты труда; воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестногоиответственногоотношениякработе,взаимопомощи,волевойсаморегуляции, 

активности и инициативности; воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 

природы; воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
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культурыобщения,проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

Содержание программы по труду(технологии) включает характеристикуосновных структурных 

единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

• технологии,профессиии производства; 

• технологииручнойобработкиматериалов:работысбумагойикартоном,спластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

• конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

• ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир»(природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык»(использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональноеразмещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Способыразметкидеталей:«наглаз»и«отруки»,пошаблону,полинейке(какнаправляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталейвизделии:спомощьюпластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловвзависимостиотих 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшие способыобработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простыеиобъёмныеконструкцииизразныхматериалов(пластическиемассы,бумага,текстиль и 

другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучениепредмета«Труд(технология)»в1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
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учебныхдействий,совместнойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: ориентироваться в 

терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); воспринимать и использовать 

предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве.Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейчаст

ьпознавательных универсальных учебных действий: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителя иливучебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученныхтем). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтролякак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: принимать и удерживать в процессе 

деятельностипредложенную учебнуюзадачу; действоватьпоплану,предложенномуучителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоватьсяими впроцессе анализаи оценки выполненных работ; организовывать свою 

деятельность: производить подготовкук урокурабочего места, поддерживать на нём порядок в 

течение урока, производить необходимую уборкупо окончании работы; выполнять несложные 

действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципесозданиямиравещей:прочностьконструкции,удобствоиспользования,эстетическая 

выразительность.Средствахудожественнойвыразительности(композиция,цвет,тонидругие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 

Традицииисовременность.Новаяжизньдревнихпрофессий.Совершенствованиеих 
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технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человека. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применениев жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы,наборы)и(или)строчкакосогостежкаиеёварианты(крестик,стебельчатая,ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидругие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпопростейшемучертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучениепредметатруда(технологии)во2классеспособствуетосвоениюрядауниверсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместной 
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деятельности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкритериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачв умственнойиматериализованнойформе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 

пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию(чертёж,эскиз,рисунок,схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: выполнять правила участия в учебном 

диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, 

отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтролякак 

часть регулятивных универсальных учебных действий понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; выполнять действия контроля и оценки; воспринимать советы, оценку 

учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:выполнять

 элементарную совместнуюдеятельность впроцессе изготовленияизделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу,договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов–жёсткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакустойчивая 
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геометрическаяформаи другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилоидругие),знание 

приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе(анализустройстваиназначения 

изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из 

развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветнойидругой).Чтениеипостроениепростогочертежа(эскиза)развёрткиизделия.Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструированиеимоделирование. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,техническихустройств, 

бытовыхконструкций.Выполнениезаданийнадоработкуконструкций(отдельныхузлов, 

соединений)сучётомдополнительныхусловий(требований).Использованиеизмеренийи 

построенийдлярешенияпрактическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 
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ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работасдоступнойинформацией(книги,музеи,беседы(мастер-классы)смастерами,Интернет, 

видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действийориентироваться в 

терминах,используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях 

(в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков; выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; определять способы доработки конструкций с 

учётом предложенных условий; классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

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

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; восстанавливать 

нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: анализировать и использовать знаково- 

символическиесредствапредставленияинформациидлясозданиямоделейимакетовизучаемых 

объектов; на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет под руководством учителя. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и способах создания; описывать предметы рукотворного 

мира, оценивать их достоинства; формулировать собственное мнение, аргументировать выбор 

вариантов и способов выполнения задания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтролякак 

частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:приниматьисохранятьучебнуюзадачу, 

осуществлять поиск средств для её решения; прогнозировать необходимые действия для 

получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной 

задачей, действовать по плану; выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и 

недочёты по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:выбирать 
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себепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловымкачествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы; выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

4 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборкиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические),их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкив 
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сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронныеимедиаресурсывхудожественно-конструкторской,проектной,предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ,использованиерисункови

зресурсакомпьютеравоформленииизделийидругое.Созданиепрезентацийв программе 

PowerPoint или другой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 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, 

простейшемучертежу,эскизу,схемесиспользованиемобщепринятыхусловныхобозначенийи 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; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной;соотноситьрезультат 

работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенномупризнаку(используемыйматериал,форма,размер,назначение,способсборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов(изделий)сучётом 

указанных критериев; анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: находить необходимую для выполнения 

работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии срешаемой задачей; наосновеанализаинформации производить выборнаиболее 

эффективныхспособовработы;использоватьзнаково-символическиесредствадлярешения 
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задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работатьсмоделями;осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; использовать 

средстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактических 

задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёотношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразными 

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

жизникаждогочеловека,ориентироватьсявтрадициях организациииоформленияпраздников. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтролякак 

часть регулятивных универсальных учебных действий:понимать ипринимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; планировать 

практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом;наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатами 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатамихработы,вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения; 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Врезультате изученияпредмета «Труд (технология)на уровненачального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществованиярукотворногомирасмиромприроды,ответственноеотношениексохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические 

чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
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проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

В результате освоения программы по предмету «Труд (технология)» на уровне начального 

общегообразованияуобучающегосябудут сформированыследующиеуниверсальныеучебные 

действия (далее - УУД): познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

К концу обучения на уровне начального общего образования y обучающегося будут 

сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия (в том числе по 

работе с информацией) как часть познавательных УУД: 

освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформации;длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; освоение 

 способов решения проблем  поискового и творческого характера; активное 

использованиедоступных(сучетомособенностейречевогоразвитияглухихдетей)речевых средств

 и  средств  информационных и коммуникационных технологий для  решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, подготавливать свое 

выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификациипо 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных УУД: 

желаниеиумениевступатьвустнуюкоммуникациюсдетьмиивзрослымивзнакомых обучающимся

 типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 
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социокультурныхзадач; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою; 

умениевестидиалог,излагаясвоемнениеиаргументируясвоюточкузренияиоценкусобытий; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

активноеиспользованиедоступных(сучетомособенностейречевогоразвития)речевыхсредств 

исредствинформационныхикоммуникационныхтехнологийдлярешениякоммуникативныхи 

познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

умениедоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных УУД: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиском 

средств ее осуществления; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

понимание причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

умение находить ошибки в своей работе и способы их исправления; умение предвидеть 

возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственное 

поведение и поведение окружающих. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действоватьпопредложенному образцу всоответствиисправиламирациональнойразметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдляручноготруда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической 

работе; 

определятьнаименованияотдельныхматериалов(например,бумага,картон,фольга,пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,«наглаз»,«отруки»,выделениедеталей 
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способамиобрывания,вырезанияидругое,сборкуизделийспомощьюклея,нитокидругое; оформлять 

изделия строчкой прямого стежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал», 

«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживатьза инструментами и 

правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнятьразметкудеталей«наглаз»,«отруки»,пошаблону,полинейке(какнаправляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное 

значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж»,«эскиз», 

«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологические операции», 

«способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 
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выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворногомиравсвоей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельновыполнятьдоступныезаданиясопоройнаинструкционную(технологическую) 

карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читатьпростейшиечертежи(эскизы),называтьлиниичертежа(линияконтураинадреза,линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямыхугловиодногопрямогоугла) с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнятьбиговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делатьвыбор,какоемнениепринять –своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; выполнять 

работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знатьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеи 

распространённые в крае ремёсла; 

называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённыхизучаемыхискусственныхи синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 
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узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовленииизделийвсоответствиистехническойилидекоративно-художественнойзадачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при 

решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданным условиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребований конструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовпередачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаи обработки 

информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотвида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

техническойдокументации(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему)ивыполнять по 

ней работу; 

решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменениюконструкцииизделия: 
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надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфункционального 

назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работатьсдоступнойинформацией,работатьвпрограммах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельности,предлагатьидеидля 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметная область 

«Искусство») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: реализовать в процессе преподавания музыки 

современные подходык формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствиисФГОСНОО,атакженаосновепланируемыхрезультатовдуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания; разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкальногоискусствавжизнисовременногочеловекаиобщества.Всодержаниипрограммы по 

музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современнаямузыка,втомчисленаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует 

эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 
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Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения 

обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при составлении 

программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественногоисполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особаярольворганизациимузыкальныхзанятийвпрограммепомузыкепринадлежитигровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующим 

направлениям:  становлениесистемыценностей,обучающихсявединствеэмоциональнойи 

познавательнойсферы;   развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства, 

осознание значения музыкального искусства как  универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; формирование творческих способностей 

Важнейшиезадачи обучениямузыкена уровненачальногообщегообразования:формирование 

эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве; формирование 

позитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействиясприродой, 

обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования;формированиекультуры 

осознанноговосприятиямузыкальныхобразов,приобщениектрадиционнымроссийскимдуховно-

нравственнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоционального 

переживания;развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивноговоображения;овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов 

музыкальнойдеятельности,втомчисле:слушание(воспитаниеграмотногослушателя), исполнение 

(пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, 

композиции,аранжировки);музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец, 

двигательное моделирование), исследовательские и  творческие проекты; изучение 

закономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприродамузыки, 

основныевыразительныесредства,элементымузыкальногоязыка;воспитаниеуваженияк 

культурномунаследиюРоссии,присвоениеинтонационно-

образногострояотечественноймузыкальнойкультуры;

 расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересак 

музыкальнойкультуреРоссии,еерегионов,этническихгрупп,малойродины,атакжек 
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музыкальнойкультуредругихстран,культур,времёни 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями):инвариантные:модуль №1 «НароднаямузыкаРоссии»; модуль №2 «Классическая 

музыка»; модуль № 3 «Музыка в жизни человека»; 

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»; модуль № 5 «Духовная музыка»; модуль № 6 «Музыка 

театра и кино»; модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; модуль № 8 «Музыкальная 

грамота». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, 

музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки-135 часов: 

в1классе–33часа(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–34часа (1 час в 

неделю),в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно- 

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, втом числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, 

как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Модуль№1 «НароднаямузыкаРоссии» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должнабытьмузыкальнаякультурародногокрая,своегонарода,другихнародовнашейстраны. 

Необходимообеспечитьглубокоеи содержательноеосвоениеосновтрадиционногофольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу- 

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. Край, в котором ты живёшь 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся:разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклора 

своей местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая;вариативно:просмотр 
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видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение 

этнографического спектакля, концерта. 

Русскийфольклор 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение русских народных песен разных 

жанров; участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителямогут 

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); сочинение 

мелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетскогофольклора;вариативно: 

ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и 

духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням. 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты 

Содержание:Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания русских народных инструментов; определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация подражание игре на 

музыкальных инструментах; слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют звуко-изобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов; вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на 

свирели, ложках. Сказки, мифы и легенды 

Содержание:Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с манеройсказываниянараспев;слушание сказок, 

былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; в инструментальной музыке 

определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера;создание иллюстраций 

к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; вариативно: знакомство с 

эпосомнародовРоссии(повыборуучителя:отдельныесказанияилипримерыизэпосанародов 

России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, 

Нартскогоэпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин,сказаний; 

речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанрымузыкальногофольклора 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: различение на слух контрастных по характеруфольклорных 

жанров:колыбельная,трудовая,лирическая,плясовая;определение,характеристикатипичных 

элементов музыкального языка (темп ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, 

ударные, струнные); разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклоруразных народов Российской Федерации; импровизации, сочинение к ним 

ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах); вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель)мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народныепраздники 
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Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с праздничными обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской 

Федерации; разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционнойигре(повыборуучителямогутбытьосвоенытрадиционныеигрытерриториально 

близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); вариативно: просмотр 

фильма (мультфильма), рассказывающего о символикефольклорного праздника; посещение 

театра, театрализованного представления; участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посёлка. 

Первыеартисты,народныйтеатр 

Содержание:Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся:чтение учебных, справочных текстов по теме; диалог с 

учителем;разучивание, исполнение скоморошин;вариативно: просмотр фильма (мультфильма), 

фрагмента музыкальногоспектакля; творческий проект – театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской 

Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальнымсамобытнымявлениям,например:тувинскоегорловое пение,кавказскаялезгинка, 

якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители.Виды деятельности 

обучающихся:знакомство сособенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); разучивание песен, танцев, импровизация 

ритмических аккомпанементов на ударных инструментах; вариативно: исполнение на 

доступных клавишных или духовыхинструментах (свирель) мелодий народных песен, 

прослеживаниемелодиипонотнойзаписи;творческие,исследовательскиепроекты,школьные 

фестивали, посвящённые музыкальному творчеству народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначении фольклористики; 

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных жанров  и интонаций; определение приёмов обработки, 

развитиянародныхмелодий;разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке

; сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте;обсуждениеаргументированныхоценочных сужденийнаосновесравнения; 

вариативно:аналогиисизобразительнымискусством–сравнениефотографий  подлинных 

образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством 

современныххудожников,модельеров,дизайнеров,работающихвсоответствующихтехниках 
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росписи. 

Модуль№2«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфоническихсочиненийпозволяютраскрытьпередобучающимисябогатуюпалитрумыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор–исполнитель–слушатель 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.Виды 

деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта;слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме занятия; 

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); игра «Я – композитор» 

(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз);освоениеправилповедениянаконцерте; 

вариативно:«Какнаконцерте»–выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегосяв 

музыкальнойшколе,сисполнениемкраткогомузыкальногопроизведения;посещениеконцерта 

классической музыки. 

Композиторы–детям 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов.Понятиежанра.Песня,танец,марш.Видыдеятельностиобучающихся:слушание 

музыки, определение основного характера, музыкально- выразительных средств, 

использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определение жанра; 

музыкальная викторина;вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных 

пьессословами;разучивание,исполнениепесен;сочинениеритмических аккомпанементов(с 

помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

Оркестр 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта–музыкальноесоревнованиесолистасоркестром.Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр видеозаписи;диалог с учителем о роли 

дирижёра; 

«Я –дирижёр»–игра-имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузыки;разучиваниеи 

исполнение песен соответствующей тематики;вариативно: знакомство с принципом 

расположенияпартийвпартитуре;работапогруппам–сочинениесвоеговариантаритмической 

партитуры. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся:знакомство с многообразием красок фортепиано; слушание 

фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;демонстрация возможностей 

инструмента (исполнение одной и той же пьесытихо и громко, в разных регистрах, разными 

штрихами); вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента»–исследовательскаяработа,предполагающаяподсчётпараметров(высота, 
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ширина,количествоклавиш,педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Содержание: предки современной флейты, легендао нимфеСиринкс,музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с внешним видом, устройством и тембрами 

классических музыкальных инструментов; слушание музыкальных фрагментов в исполнении 

известных музыкантов-инструменталистов; чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их появления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель 

Содержание:певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов,композиторы,сочинявшие 

скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся:игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов; разучивание, исполнение песен, посвящённых 

музыкальныминструментам;вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки; 

«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида 

и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальнаямузыка 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к 

своемуголосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслухтиповчеловеческихголосов 

(детские, мужские,женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; знакомство с 

жанрами вокальной музыки; слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; вокальные упражнения на 

развитие гибкости голоса, расширения егодиапазона; проблемная ситуация: что значит 

красивоепение;музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиих 

авторов; разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юныхвокалистов. 

Инструментальнаямузыка 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство сжанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; определение комплекса выразительных 

средств; описание своего впечатления от восприятия; музыкальная викторина; вариативно: 

посещение концерта инструментальной музыки; составлениесловаря музыкальных жанров. 

Программная музыка 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературный эпиграф. 

Видыдеятельностиобучающихся:слушаниепроизведенийпрограммноймузыки;обсуждение 

музыкального образа, музыкальных средств, использованныхкомпозитором; вариативно: 

рисование образов программной музыки; сочинение небольшихминиатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническаямузыка 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническаякартина.Видыдеятельностиобучающихся:знакомствоссоставом 
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симфоническогооркестра,группамиинструментов;определениенаслухтембровинструментов 

симфонического оркестра; слушание фрагментов симфонической музыки;«дирижирование» 

оркестром; музыкальная викторина;вариативно: посещение концерта симфонической музыки; 

просмотр фильмаоб устройстве оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их биографии; слушание музыки;фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений; круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств;наблюдениезаразвитиеммузыки;определениежанра,формы;чтениеучебныхтекстов 

ихудожественнойлитературыбиографическогохарактера;вокализациятеминструментальных 

сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальныхсочинений;вариативно: 

посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Европейскиекомпозиторы-классики 

Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их биографии; слушание музыки; фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений; круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств;наблюдениезаразвитиеммузыки;определениежанра,формы;чтениеучебныхтекстов 

ихудожественнойлитературыбиографическогохарактера;вокализациятеминструментальных 

сочинений;разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений;вариативно:посещение 

концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерствоисполнителя 

Содержание: творчествовыдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством выдающихся исполнителей 

классической музыки; изучение программ, афиш консерватории, филармонии;сравнение 

нескольких интерпретаций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов; беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; 

вариативно:посещениеконцертаклассической музыки;созданиеколлекциизаписей любимого 

исполнителя. 

Модуль№3«Музыкавжизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся,расширениеспектрапереживаемыхчувствиихоттенков,осознаниесобственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красотаивдохновение 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 
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людей–хор,хоровод. 

Виды деятельности обучающихся:диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в 

жизни человека; слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем 

состоянии; двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку»; выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание хоровода. 

Музыкальныепейзажи 

Содержание:Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека, 

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся:слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённой 

образамприроды;подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки;сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация, 

пластическоеинтонирование;разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,её 

красоте;вариативно:рисование«услышанных»пейзажейи(или)абстрактнаяживопись– передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты 

Содержание:Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения, характер,манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки,посвящённой образам людей, сказочных персонажей; подбор 

эпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки;сопоставлениемузыкиспроизведениями 

изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения; разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра- 

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного 

(теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание:Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличномшествии, 

спортивном празднике.Виды деятельности обучающихся:диалог с учителем о значении 

музыкинапразднике;слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; конкурс на лучшего «дирижёра»;разучивание и 

исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением; групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа». 

Танцы,игрыивеселье 

Содержание:Музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения. 

Примерыпопулярныхтанцев.Видыдеятельностиобучающихся:слушание,исполнениемузыки 

скерцозного характера; разучивание, исполнение танцевальных движений; танец-игра; 

рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучастиявтанцевальныхкомпозициях и 

импровизациях; проблемная ситуация: зачем люди танцуют; ритмическая импровизация в 

стиле определённого танцевального жанра. 

Музыканавойне,музыкаовойне 

Содержание:Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации, 
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ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни 

Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной 

войны; слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их 

сочинения и исполнения; обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают 

песни Великой Победы, почему?Как музыка, песни помогали российскому народу одержать 

победу в Великой Отечественной войне? 

Главныймузыкальныйсимвол 

Содержание:ГимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; просмотр видеозаписей парада, 

церемонии награждения спортсменов; чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символамистраны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусствовремени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образнепрерывного движения;наблюдение за своими телесными реакциями 

(дыхание,пульс,мышечныйтонус)при восприятиимузыки;проблемнаяситуация:какмузыка 

воздействует на человека; вариативно: программная ритмическая или инструментальная 

импровизация 

«Поезд», «Космический корабль». 

Модуль№4«Музыканародовмира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии». 

«Междумузыкой моего народаимузыкой других народовнетнепереходимыхграниц»– тезис, 

выдвинутыйД.Б.КабалевскимвовторойполовинеХХвека,остаётсяпо-прежнемуактуальным. 

Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певецсвоего народа 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой; определение формы, принципа развития фольклорного 

музыкального материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение на 

клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий,прослеживаниеих понотной 

записи; творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыкастранближнегозарубежья 

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора 

народовдругихстран;определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка 
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(ритм, лад, интонации);знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народныхинструментов;определениенаслухтембровинструментов;классификациянагруппы 

духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов; двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, 

исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальнойкультуренародов 

мира. 

Музыкастрандальнегозарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов.Канон.Странствующиемузыканты.Карнавал.МузыкаИспаниииЛатинскойАмерики. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, 

танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСеверной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с особенностями музыкального фольклора 

народовдругихстран;определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка 

(ритм, лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народныхинструментов;определениенаслухтембровинструментов;классификациянагруппы 

духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов; двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах;сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, 

исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкальнойкультуренародов 

мира. 

Диалогкультур 

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежныхкомпозиторов(втомчислеобразыдругихкультурвмузыкерусскихкомпозиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение их 

сочинений с народной музыкой;определение формы, принципа развития фольклорного 

музыкального материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;вариативно: исполнение на 

клавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторскихмелодий,прослеживаниеихпонотной 

записи; творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль№5 «Духовнаямузыка» 



14
6  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 

главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного 

модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамках изучения других модулей. 

Звучаниехрама 

Содержание:Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием 

колоколов; диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значенииколокольного 

звона; знакомство с видами колокольных звонов;слушание музыки русских композиторов с 

ярко выраженным изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут 

звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. 

Глинки,С.В.Рахманиноваидругие);выявление,обсуждениехарактера,выразительныхсредств, 

использованных композитором; двигательная импровизация – имитация движений звонаря на 

колокольне;ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, исполнение на 

фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей 

звучание колоколов. 

Песниверующих 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания; диалог с учителем о характере музыки, манере 

исполнения, выразительных средствах; знакомство с произведениями светской музыки, в 

которых воплощены молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви 

Содержание:Органиегорольвбогослужении.Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящённых 

историисоздания,устройствуоргана,егороливкатолическомипротестантскомбогослужении; 

ответы на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; описание впечатления от 

восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; игровая имитация 

особенностей игры на органе (во время слушания); звуковое исследование – исполнение 

(учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром органа; наблюдение 

за трансформацией музыкального образа; вариативно:посещение концерта органной музыки; 

рассматриваниеиллюстраций,изображенийоргана;проблемнаяситуация–выдвижениегипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об 

органе; литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от 

восприятия органной музыки. 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. 
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Образы Христа, Богородицы.Виды деятельности обучающихся:разучивание,исполнение 

вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народных 

песен, мелодий светской музыки; прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; сопоставление 

произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; вариативно: 

посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 

почитаема в данном регионе Российской Федерации. 

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки 

зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, 

Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, её религиозного содержания; разучивание (с 

опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников. 

Модуль№6«Музыкатеатраикино» 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем«Классическаямузыка»,может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране 

Содержание:Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса. 

Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: видеопросмотр музыкальной сказки;обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев; игра- 

викторина«Угадайпоголосу»;разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы, 

музыкальной сказки;вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 

родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театроперыибалета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся:знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; определение 

особенностейбалетногоиоперногоспектакля;тестыиликроссвордынаосвоениеспециальных 

терминов; танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета;разучивание и 

исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хораиз оперы);«игра в дирижёра» – 

двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента музыкального 

спектакля; вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши.Балет. Хореография – искусство танца 
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Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с 

несколькими яркими сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки;вариативно: пропевание и исполнение 

ритмическойпартитуры–аккомпанементакфрагментубалетноймузыки;посещениебалетного 

спектакля или просмотр фильма-балета. 

Опера.Главныегероииномераоперного спектакля 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты 

из опер Н.А. Римского Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. 

Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся:слушаниефрагментовопер;определениехарактерамузыки 

сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения; знакомство с 

тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии; звучащие тесты и кроссворды на 

проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора из оперы; рисование героев, сцен из 

опер; вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжетмузыкальногоспектакля 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере 

и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся:знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, противоборствующих сторон; наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов,использованных композитором; вокализация, пропевание 

музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; музыкальная 

викторина на знание музыки; звучащие и терминологические тесты;вариативно: создание 

любительского видеофильма на основе выбранноголибретто; просмотр фильма-оперы или 

фильма-балета. 

Оперетта,мюзикл 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана и др. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; слушание 

фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание, исполнение 

отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; сравнение разных постановок 

одного и того же мюзикла;вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты илимюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 

Содержание:Профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевцы,балериныи 

танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем по поводу синкретичного характера 

музыкальногоспектакля; знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральныхрежиссёров, художников; просмотр фрагментов одного и того же спектакля в 

разных постановках; обсуждение различий в оформлении, режиссуре;создание эскизов 

костюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальныхспектаклей;вариативно: 
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виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино 

Содержание: История создания, значение музыкально-сценическихиэкранныхпроизведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, 

опера«Войнаимир»,музыкаккинофильму«АлександрНевский»С.С.Прокофьева,оперы 

«Борис Годунов»и другие произведения).Виды деятельности обучающихся: чтение учебных и 

популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о творческих 

поисках композиторов, создававших к ним музыку; диалог с учителем; просмотр фрагментов 

крупных сценических произведений, фильмов; обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка;разучивание,исполнениепесеноРодине, 

нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; вариативно: посещение театра 

(кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; участие в концерте, 

фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль№7 «Современнаямузыкальнаякультура» 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,духовнаяисветская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современнуюмузыку.Объективнойсложностьювданномслучаеявляетсявычленениеявлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся 

через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фриджаза, от эмбиента до рэпа), для 

восприятиякоторыхтребуетсяспецифическийиразнообразныймузыкальныйопыт.Поэтомуна 

уровне начального общего образования необходимо заложить основы для последующего 

развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания 

.Современныеобработкиклассическоймузыки 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация:зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: различение музыки классической и её современной 

обработки;слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом;обсуждение 

комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; вокальное 

исполнениеклассическихтемвсопровождениисовременногоритмизованногоаккомпанемента. 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты 

джаза,особыеприёмыигрынаних.Творчестводжазовыхмузыкантов(повыборуучителямогут быть 

представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). Виды деятельности 

обучающихся:знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов;узнавание,различениенаслух 

джазовыхкомпозицийвотличиеотдругихмузыкальныхстилейинаправлений;определениена слух 

тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию;вариативно: 

разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация ритмического 

аккомпанементасджазовымритмом,синкопами;составлениеплейлиста,коллекциизаписей 
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джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи. Виды деятельности обучающихся:просмотр видеоклипов 

современных исполнителей; сравнение их композиций с другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой); вариативно: составление плейлиста, коллекции 

записей современной музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного 

досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты 

Содержание: Современные «двойники»классических музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыкальных композиций в исполнении на 

электронных музыкальных инструментах; сравнение их звучания с акустическими 

инструментами,обсуждениерезультатовсравнения;подборэлектронныхтембровдлясоздания 

музыки к фантастическому фильму; вариативно: посещение музыкального магазина (отдел 

электронных музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми 

семплами (например, Garage Band). 

Модуль№8«Музыкальнаяграмота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоениемузыкальнойграмотынеявляетсясамоцельюивсегдаподчиняетсязадачамосвоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно- 

тематическогопланированиявозможнопоарочномупринципулибонарегулярнойосновепо5– 10 

минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебнойдеятельности,аиспользуютсявкачествеактуальногознания,практическогобагажапри 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весьмир звучит 

Содержание:Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,длительность, 

тембр. Виды деятельности обучающихся: знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества;игра – подражание звукам и 

голосам природы с использованием шумовыхмузыкальных инструментов, вокальной 

импровизации; артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песенс 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 

Содержание:Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. 

Виды деятельности обучающихся:знакомство с элементами нотной записи;различение по 

нотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругихпоследовательностейзвуков; 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до»;разучиваниеиисполнение 

вокальных упражнений, песен, построенныхна элементах звукоряда. 

Интонация 

Содержание:Выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписи 

краткихинтонаций изобразительного(ку-ку,тик-такидругие)ивыразительного(просьба, 
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призыв и другие) характера; разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальныеи инструментальные импровизации на основе данных интонаций; слушание 

фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных интонаций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта.Видыдеятельностиобучающихся:определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписи 

ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; исполнение, 

импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных 

инструментовпростыхритмов;игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). 

Ритмическийрисунок 

Содержание:Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; исполнение, 

импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных 

инструментовпростыхритмов;игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). 

Размер 

Содержание:Равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры 

Видыдеятельности обучающихся:ритмические упражнениянаровную пульсацию,выделение 

сильных долейв размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;исполнение вокальных 

упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками- акцентами на сильную долю, 

элементарными дирижёрскими жестами; слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийвразмерах 2/4, 

3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальныйязык 

Содержание:Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо, диминуэндо). 

Штрихи(стаккато,легато,акцент).Видыдеятельностиобучающихся:знакомствосэлементами 

музыкальногоязыка,специальнымитерминами,ихобозначениемвнотнойзаписи;определение 

изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; наблюдение за 

изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка (как меняется 

характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов);исполнение вокальных и 

ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками; использование элементов музыкального языка для создания 

определённого образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высотазвуков 



15
2  

Содержание:Регистры. Нотыпевческогодиапазона.Расположение нотна клавиатуре.Знаки 

альтерации(диезы,бемоли,бекары).Видыдеятельностиобучающихся:освоениепонятий 

«выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одномуиз регистров; прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков 

альтерации; наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий 

по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи 

мелодическихрисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков; вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной 

фразы,мотива;обнаружениеповторяющихсяинеповторяющихсямотивов,музыкальныхфраз, 

похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Виды 

деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи главного 

голоса и сопровождения; различение, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения; показ рукой линии движения главного голоса 

и аккомпанемента; различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш;составление наглядной графической схемы;импровизация 

ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на ударных 

инструментах); вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах. 

Песня 

Содержание:Куплетнаяформа.Запев,припев. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением куплетной формы;составление 

нагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы;исполнениепесен,написанных в 

куплетной форме;различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад 

Содержание:Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания.Ступеневый 

состав. Виды деятельности обучающихся:определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра«Солнышко–туча»;наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажораиминора;исполнение 

песен сярко выраженной ладовой окраской;вариативно: импровизация, сочинениевзаданном 

ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника 

Содержание:Пентатоника–пятиступенныйлад,распространённыйумногих народов. 

Видыдеятельности обучающихся: слушание инструментальныхпроизведений, 

исполнение песен, написанных в пентатонике. 

Нотывразныхоктавах 
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Содержание:Нотывторойималойоктавы.Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся:знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне;сравнение одной и 

той же мелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в какой октаве звучит 

музыкальный фрагмент; вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах 

Содержание:Реприза,фермата,вольта, украшения(трели,форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмическиерисункивразмере 6/8 

Содержание:Размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков в размере 6/8; исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; игра «Ритмическое эхо», 

прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговариваниеритмослогами;разучивание, 

исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по 

памяти(хлопками);вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность.Гамма 

Содержание:Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до2– 3 

знаков при ключе).Виды деятельности обучающихся:определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»;пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по 

нотам;освоениепонятия«тоника»;упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдо 

тоники «Закончи музыкальную фразу»; вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся:освоение понятия «интервал»; анализ ступеневого состава 

мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту; подбор эпитетов для 

определениякраскизвучанияразличныхинтервалов;разучивание,исполнениепопевокипесен с 

ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом движении; элементы 

двухголосия;вариативно:досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония 

Содержание:Аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся:различение на слух интервалов и аккордов; различение на 

слух мажорных и минорных аккордов; разучивание, исполнение попевок и песен с 

мелодическим движением по звукам аккордов; вокальные упражнения с элементами 

трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений; вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к 

мелодии песни. 
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Музыкальнаяформа 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся:знакомство со строением музыкального произведения, 

понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо; слушание произведений: определение 

формы их строения на слух; составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; вариативно: 

коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации 

Содержание:Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; составление наглядной буквенной или 

графической схемы; исполнение ритмической партитуры, построенной по принципувариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОМУЗЫКЕНАУРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:осознание российской гражданской 

идентичности;знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры;стремление участвовать в творческой жизни 

своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности;3) в области эстетического 

воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области научного познания:первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей)образажизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция,музыкальныйслух,голос);профилактикаумственногоифизическогоутомленияс 

использованием возможностей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интереск 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 
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7) в области экологического воспитания:бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

Познавательные учебные действия 

Базовыелогическиедействия: 

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

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; выявлять недостаток 

информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи 

наосновепредложенногоалгоритма;устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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,ситуациисовместногомузицирования;сравниватьнескольковариантоврешения 

творческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенных 

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. 

Работасинформацией: 

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 

учителемспособаеёпроверки;соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в 

Интернете; анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действияНевербальная коммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонять 

эмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания;выступатьпередпубликойв 
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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 

обыденнойречи,понимать культурныенормы изначениеинтонациив повседневномобщении. 

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 

разныхточекзрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;строитьречевое 

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. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуацияхсовместного 

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, 

выполнятьпоручения,подчиняться;ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвой 

вклад в общий результат;выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Универсальные регулятивные учебные действияСамоорганизация и самоконтроль: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий.устанавливать причины успеха (неудач) учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к 

музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:с интересом 

занимаютсямузыкой,любятпеть, умеютслушать серьёзнуюмузыку, знаютправилаповедения 

втеатре,концертномзале;проявляютинтерескигренадоступныхмузыкальныхинструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие 

форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; имеют опыт 

восприятия, творческой и исполнительской деятельности;с уважением относятся к 

достижениямотечественноймузыкальнойкультуры;стремятсякрасширениюсвоего 
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музыкальногокругозора. 

Кконцуизучениямодуля№1 «НароднаямузыкаРоссии»обучающийсянаучится:определять 

принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; определять на слух и называть 

знакомые народные музыкальные инструменты; группировать народные музыкальные 

инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; определять 

принадлежность музыкальных произведений и их фрагментовк композиторскому или 

народномутворчеству;различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистов 

иколлективов–народныхиакадемических;создаватьритмическийаккомпанементнаударных 

инструментах при исполнении народной песни; исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной игре 

(импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: различать на 

слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский 

состав; различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков;различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры;исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов- 

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоциии чувства,вызванныемузыкальнымзвучанием, уметь краткоописать своивпечатления от 

музыкального восприятия; характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

К концуизучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека»обучающийся научится:исполнять 

Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы,исполнять песни, посвящённые 

Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; воспринимать 

музыкальное искусство как отражение многообразия жизни,различать обобщённые жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); осознавать собственные чувства и мысли, 

эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться 

к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:различать на 

слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; определять 

на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; различать на слух и называть фольклорные элементы музыки 

разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); различать и характеризовать фольклорные 

жанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнаки. 

Кконцуизучениямодуля№5«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится:определятьхарактер, 

настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное 

предназначение; исполнять доступные образцы духовной музыки; рассказывать об 

особенностяхисполнения,традицияхзвучаниядуховноймузыкиРусскойправославнойцеркви 
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(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:определять и 

называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраитакдалее),узнавать 

наслух и называтьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)и ихавторов;различать 

видымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческихголосови 

музыкальных инструментов, определять ихна слух;отличать черты профессий, связанных с 

созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора;различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); анализировать, называть музыкально- 

выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально выразительными средствами при исполнении; исполнять 

современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие, 

высокие; различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; различать на слух принципы развития: повтор, 

контраст,варьирование;пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и 

создавать различные ритмические рисунки; исполнять 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основырелигиозныхкультурисветской этики» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики»(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно–программапоОРКСЭ,ОРКСЭ)включаетпояснительнуюзаписку,содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и 

светской этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметныерезультаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 

обучения на уровне начального общего образования. 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированныев 
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федеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку 

предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. 

Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозныхтрадициймногонациональногонародаРоссийскойФедерации,атакжекдиалогус 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются:знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, ранее полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – культурологический подход, 

способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре 

традиционныхрелигийнародовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаизма),российской 

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

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭспособствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 

этикивисторииикультуренашейстраны.Коммуникативныйподходкпреподаваниюучебного 

предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального 

общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать 
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как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию 

законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. 

Вместестемвпроцессеобучениянеобходимоучитывать,чтообучающиесяструдомусваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должнобытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциальнойжизни,связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в неделю в 4 

классе). 

Содержаниеобученияв4 классе. 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Россия–нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. 

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

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основыбуддийскойкультуры». 

Россия–нашаРодина.Введениевбуддийскуюдуховную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основыиудейскойкультуры». 

Россия–нашаРодина.Введениевиудейскую духовнуютрадицию.Культураи религия.Тора – 

главнаякнигаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода.Пророки 
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иправедникивиудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеёустройство. 

Суббота(Шабат)виудейскойтрадиции.ИудаизмвРоссии.Традициииудаизмавповседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 

Праздникиикалендариврелигиях.Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность, 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основысветскойэтики». 

Россия–нашаРодина.Этикаиеёзначениевжизничеловека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной 

закон (Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 

морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования. 

ЛичностныерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭнауровненачальногообщего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ВрезультатеизученияОРКСЭнауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудут 

сформированы следующие личностные результаты: понимать основы российской гражданской 

идентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюРодину;формироватьнациональнуюи 

гражданскую самоидентичность, осознавать свою  этническую и национальную 

принадлежность; понимать значения гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни; понимать значения нравственных норм 

иценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества;осознаватьправогражданина 

РоссийскойФедерацииисповедоватьлюбуютрадиционнуюрелигиюилинеисповедовать 

никакойрелигии;  строитьсвоёобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправил 

коммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешатьконфликты,уважатьдругоемнение, 



16
2  

независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; соотносить свои 

поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять 

уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимостиприйтинапомощь;пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно- 

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; понимать необходимость бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты: овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; формировать умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; овладевать навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии сзадачами коммуникации; овладевать логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; формировать готовность 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; совершенствовать организационные 

умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 

достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:ориентироваться в 

понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределахизученного);использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигиях 

исветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение,вычисление);применятьлогическиедействия и 

операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать 

выводынаосновеизучаемогофактическогоматериала;признаватьвозможностьсуществования 

разных точек зрения, обосновыватьсвои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий:воспроизводитьпрослушанную 
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(прочитанную)информацию,подчёркиватьеёпринадлежностькопределённойрелигиии(или) к 

гражданской этике;использовать разныесредствадляполученияинформации всоответствии 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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:использовать смысловое чтение для выделения главной 

мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевогоэтикета;соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии,корректнозадаватьвопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностейучастниковобщения;создаватьнебольшиетексты-описания,текстырассуждения 

длявоссоздания,анализаиоценкинравственно-этическихидей,представленныхврелигиозных 

учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 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 

нанравственныеправилаинормысовременногороссийскогообщества,проявлятьспособность 

ксознательномусамоограничениювповедении;анализироватьситуации,отражающиепримеры 

положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям:одобрятьнравственныенормыповедения, осуждатьпроявлениенесправедливости, 

жадности, нечестности, зла; проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету,желаниебольшеузнаватьодругихрелигияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

12.3.7.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: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; подготавливать 

индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности;выражатьсвоимисловами 

понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
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значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом,спасение),основноесодержаниеисоотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; раскрывать своими словами 

первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о 

Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви–Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияи 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 

молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; рассказывать о назначении и 

устройствеправославногохрама(собственнохрам,притвор,алтарь,иконы,иконостас),нормах 

поведениявхраме,общениясмирянамиисвященнослужителями;рассказыватьоправославных 

праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), 

православных постах, назначении поста; раскрывать основное содержание норм отношений в 

православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; рассказывать о художественной культуре в 

православной традиции, об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами; излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традициивРоссии (КрещениеРуси),своими словами объяснять рольправославия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

историческогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(храмы,монастыри,святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; приводить примеры 

нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной 

культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; выражать 

своимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейв 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений:выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; выражать 

своимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствованияироливэтом 
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личных усилий человека, приводить примеры; выражать понимание и принятие значения 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; рассказывать онравственных заповедях, нормах исламской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость,честность,великодушие,скромность,верность,терпение,выдержка,достойное 

поведение, стремление к знаниям); первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; раскрывать своими 

словамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)висламскойкультуре, 

единобожии,вереиеёосновах;рассказыватьоСвященномКоранеисунне–примерахизжизни 

пророка Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике висламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; рассказывать о праздниках 

в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); раскрывать основное содержание норм 

отношений висламской семье,обязанностейи ответственностичленовсемьи,нормотношений 

детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с 

дальнимиродственниками,соседями,исламскихсемейныхценностей;распознаватьисламскую 

символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать назначение исламского 

орнамента; рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиознойтрадициив 

России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исламского исторического и культурного наследия в своей 

местности,регионе(мечети,медресе,памятныеисвятыеместа), оформлениюипредставлению её 

результатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; называть традиционные религии в России (не менее 

трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основыбуддийскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; выражать 

своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры;выражатьпониманиеипринятиезначения 
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российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования;рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахбуддийской 

религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 

неблагиедеяния,освобождение,борьбасневедением,уверенностьвсебе,постоянствоперемен, 

внимательность),основныхидей(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличности и 

значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий 

«правильное воззрение» и «правильное действие»; первоначальный опыт осмысления и 

нравственной оценки поступков,поведения (своих и других людей) с позиций буддийской 

этики; раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, 

обществе,сангхе,сансареинирване,пониманиеценностилюбойформыжизникаксвязаннойс 

ценностьючеловеческойжизниибытия;рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах, 

смысле принятия,восьмеричном пути и карме;рассказывать о назначении и устройстве 

буддийскогохрама,нормахповедениявхраме,общениясмирскимипоследователямииламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; раскрывать основное содержание норм 

отношений в буддийской семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 

детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных 

ценностей; распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; рассказывать о художественной культуре в буддийской 

традиции;излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; первоначальный опыт 

поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемыхсиспользованиемэтическихнормрелигиознойкультурыивнутреннейустановки 

личности, поступать согласно своей совести; выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; называть традиционные 

религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений:выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; выражать 

своими словами понимание значимостинравственного совершенствования и роли в этом 

личныхусилийчеловека,приводитьпримеры;выражатьпониманиеипринятиезначения 
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российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования;рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейской 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности;раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвиудейскойкультуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание,исполнениезаповедей,борьбасгрехомиспасение),основноесодержаниеиместо 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции;первоначальный опыт осмысления и 

нравственнойоценкипоступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийиудейскойэтики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; рассказывать о священных 

текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, 

богослужениях, молитвах; рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, 

нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; рассказывать об иудейских 

праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, 

назначении поста; раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значениевеврейскойкультуре;рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде;излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территорииРоссии,своими словами объяснятьроль иудаизмавстановлениикультурынародов 

России, российской культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, 

проектнойдеятельностипоизучениюиудейскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоей 

местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, 

поступать согласно своей совести; выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; называть традиционные 

религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно- 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений:выражать своими 

словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры;выражатьпониманиеипринятие 
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значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно- 

нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного совершенствования; рассказывать о нравственных 

заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм),ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми;раскрыватьосновное 

содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма,обоснователяхрелигий;рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигий 

народов России (Библия, Коран, Трипитака(Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1–2 примера); рассказывать о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 

храмах, общения с верующими; рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); раскрывать основное содержание норм 

отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление 

о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения к 

труду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии;распознаватьрелигиознуюсимволику 

традиционных религийнародов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально 

по одному символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православные 

иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях религиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); излагать основные 

историческиесведенияоролитрадиционныхрелигийвстановлениикультурынародовРоссии, 

российского общества, российской государственности; первоначальный опыт поисковой, 

проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия традиционных 

религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов;приводитьпримерынравственных 

поступков,совершаемыхсиспользованиемэтическихнормрелигиознойкультурыивнутренней 

установки личности, поступать согласно своей совести; выражать своими словами понимание 

свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – 

России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; называть 

традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;выражать своими словами 

понимание человеческого достоинства, ценности 

Модуль «Основысветскойэтики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики»должныотражатьсформированностьумений:выражатьсвоимисловамипервоначальное 
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понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности;выражатьсвоимисловами 

понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России;раскрывать основное содержание 

нравственныхкатегорийроссийскойсветскойэтики(справедливость,совесть,ответственность, 

сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; высказывать суждения 

оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;раскрывать своими 

словами первоначальные представления об основных нормах российской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 

Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; рассказывать о 

праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, российских праздниках 

(государственные,народные, религиозные,семейныепраздники),российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух 

разныхтрадиционныхрелигийнародовРоссии),праздникахвсвоёмрегионе(неменееодного), о 

роли семейных праздников в жизни человека, семьи; раскрывать основное содержание 

пониманиясемьи,отношенийвсемьенаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей 

(семья–союзмужчиныиженщинынаосновевзаимнойлюбвидлясовместнойжизни,рождения и 

воспитаниядетей, любовь изаботародителей о детях,любовьизаботадетей онуждающихся в 

помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных 

семейныхценностей;распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоего 

региона, объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; рассказывать о трудовой 

морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в России, 

выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, 

трудящимся, результатам труда; рассказывать о российских культурных и природных 

памятниках, о культурных и природных достопримечательностях своего региона; раскрывать 

основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; объяснять 

своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; приводить примеры 

нравственныхпоступков,совершаемыхсиспользованиемэтическихнормроссийскойсветской 
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(гражданской) этикии внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству,нашей общей Родине –России, приводить примерысотрудничествапоследователей 

традиционныхрелигий;называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

ВсоответствиисФГОСНООпрограммаформированияуниверсальных(обобщенных)учебных 

действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: описание взаимосвязи универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристика познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

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. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательнойдеятельностиобучающихся,ивключают:методыпознанияокружающегомира, в 

том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования 

и другое); работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических(таблицы,диаграммы,инфограммы,схемы),аудио-ивидеоформатах(возможнона 

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

КоммуникативныеУУДявляютсяоснованиемдляформированияготовности 
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обучающегося 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 УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:смысловоечтениетекстовразныхжанров,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, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 

ихформированиеосуществляетсянапропедевтическомуровне).Выделяются шесть групп 

операций: принимать и удерживать учебную задачу; планировать ее 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 УУД являются операции, определяющие 

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

деятельности,кмирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втом 

числев условиях использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

Вфедеральныхрабочихпрограммахучебныхпредметовтребованияипланируемыерезультаты 

совместнойдеятельностивыделенывспециальныйраздел,чтопозволяетучителюосознать,что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает ее успешность: знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работникпроводитанализ содержания учебногопредметасточкизренияУУД 

иустанавливаеттесодержательныелинии,которыевособоймереспособствуютформированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия.СоответствующийвкладвформированиеУУДможновыделитьвсодержании 
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каждогоучебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

Навторомэтапеподключаютсядругиеучебныепредметы,педагогическийработникпредлагает 

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 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавнымметодомобученияявляется 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнитьобразецикаждыйразвспоминатьегоприрешенииучебнойзадачи.Втакихусловиях 

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. 

Еслиэтаработапроводится учителемсистематическиинауроках повсем учебнымпредметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующихоперациональныйсостав 

учебного действия. Цель таких заданий- создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 
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соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно,выстраиваютсяпошаговыеоперации,постепеннообучающиесяучатсявыполнять 

ихсамостоятельно.Приэтомоченьважнособлюдатьпоследовательностьэтаповформирования 

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 

обучающиесяпереходятксамостоятельныманалитическим 

оценкам;выполняющийзаданиеосваиваетдва вида контроля - результата и процесса 

деятельности; развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При 

этомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойошибокобучающегосяис 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная 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 

обучающемусяпредлагаетсяновыйвиддеятельности(возможныйтольковусловияхэкранного 

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. 

КлассификациякакУУДвключает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; 

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)большееихколичествовотличиеотреальных условий,дляанализасвойств 

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. 

ОбобщениекакУУДвключаетследующиеоперации:сравнениепредметов(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. 

Обучающемусяпредлагается(в условиях экранногопредставлениямоделей 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. 

СформированностьУУДуобучающихсяопределяетсянаэтапе завершенияими освоения 
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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 федеральных 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 федеральных 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. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическая культура» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(далее–ФАООПНООобучающихсясЗПР) по 

физической культуре составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Адаптированная программа по физической культуре составлена для обучавшихся ЗПР 

Вариант 7.1с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная программа по физической культуре НОО обучающихся с ЗПР разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения ФАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Цель реализации АОПНООпо ФК обучающихся сЗПР: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижениепоставленнойцелипредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

-формированиеобщейкультуры,духовно-нравственное,гражданское,социальное,личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

-достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

-становлениеиразвитиеличностиобучающегосясЗПРвееиндивидуальности,самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

-созданиеблагоприятных условийдля удовлетворенияособыхобразовательныхпотребностей 

обучающихся с ЗПР; 

-обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

-обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщего образования; 

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

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно 

- оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

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

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

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностноготипа;-предоставлениеобучающимсясЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды(населенногопункта,района,города).ариант7.1.предполагает,чтообучающийсясЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершенияобученияобразованиюобучающихся,неимеющихограниченийповозможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АОП НОО по ФК для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 

адаптированный вариант ООП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АОП НОО по ФК (вариант 7.1), 

требованийкрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыдляобучающихсяс 

ЗПР.ОбязательнымиусловиямиреализацииАОПНООпоФКдляобучающихсясЗПРявляется 

психолого- педагогическоесопровождениеобучающегося,согласованная 

работа педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АОП НОО по ФК для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого- 

педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

АОП НОО по ФК (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальнымиэмоциональнымнагрузкам.Помимоперечисленныххарактеристик,у 
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обучающихсямогутотмечатьсятипичные,вразнойстепенивыраженные,дисфункциивсферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико- 

фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная 

политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части 

физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста 

определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

историческисложившихсясистемфизическоговоспитанияявляютсягимнастика,игры,туризм, 

спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия, туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные 

гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развития 

гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют 

избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих 

представленийофизическойкультуреиспорте,физическойактивности,физическихкачествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихсяквыполнениюкомплексаГТОвструктурупрограммыпофизической культуре в 
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раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно- 

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы 

обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Согласносвоемуназначениюпрограммапофизическойкультуреявляетсяориентиромдля 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и 

рекомендуемуюпоследовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,атакжетребованийкрезультатам 

обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признакуисторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – 

и упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с учётом 

сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическаякультураобладаетширокимивозможностямивиспользованииформ,средств и 

методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической 

культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и 

использования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков 

выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

которыенашлиотражениевсодержаниипрограммыпофизическойкультуревчастиполучения 

знанийи уменийвыполнениябазовых упражненийгимнастикидляправильногоформирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения 

эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой 

деятельности. 

Программапофизическойкультуреобеспечиваетсозданиеусловийдлявысокогокачества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 

требований,определённыхстатьей41Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской 
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Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных 

целейразвитияРоссийскойФедерации:сохранениенаселения,здоровьяиблагополучиялюдей, 

создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности 

личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и 

ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих 

команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательныхвозможностейобучающихсяврамкахединогообразовательногопространства 

Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по 

программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового 

и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие 

физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, 

включающихвсебяготовностьиспособностьксаморазвитию,самооценке,рефлексии,анализу, 

формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно- 

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 

деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важноезначениевосвоениипрограммыпофизическойкультуреуделеноиграмиигровым 

заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по 

физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные 

игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и 

двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а 

также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с 

видами спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты, 

спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими 

спортивнымиупражнениямивпрограммепофизическойкультуреиспользуютсятуристические 

спортивные игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный 

объём практико-ориентированных знаний и умений. 

Всоответствии сФГОС НООсодержаниепрограммыпо физическойкультуре состоит из 

следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности); 
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физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно- 

оздоровительную деятельность. 

Концепцияпрограммыпофизическойкультуреосновананаследующихпринципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и 

системучередованиянагрузоксотдыхом,атакжеопределённуюпоследовательностьзанятийи 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по 

физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая 

база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по 

физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические 

упражнения,ноипоследовательностьихвзанятиях.Такжеповторяетсявопределённыхчертах и 

последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития 

основных физических качеств, обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: 

гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип 

непрерывноститесносвязанспринципомсистемногочередованиянагрузокиотдыха.Принцип 

цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в 

том, что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных 

умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 

восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, 

благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по 

физическойкультуре.Впроцессефизическоговоспитаниянаглядностьиграетособенноважную 

роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет 

одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального 

соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. 

При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению 

материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности 

задания.Готовностьквыполнениюзаданийзависитотуровняфизическогоиинтеллектуального 

развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принципосознанностииактивностипредполагаетосмысленноеотношениеобучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимсявсоответствииспрограммойпофизическойкультуре,котораязаключаетсяв 
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постановкеивыполнениивсёболеетрудныхновыхзаданий,впостепенномнарастанииобъёма и 

интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре 

предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических 

нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в 

программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся, которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих 

принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоениемтеоретическихзнаний,практическихуменийинавыковвучебнойисамостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, 

цельюкоторогоявляетсяформированиеуобучающихсяполногопредставленияовозможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается 

взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых 

результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Целиизученияучебногопредмета«Физическаякультура»–формированиеразносторонне 

физическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкультуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическаякультура»всоответствиисФГОСНОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры 

как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на 

физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и 

как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической 

культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на 

всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления 

развития познавательной активности человека, включая знания о природе (медико- 

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненноважныхприкладных уменийинавыков,основанныхнафизических упражненияхдля 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, 

утренняягимнастика,гимнастическиеминутки,подвижныеиобщеразвивающиеигры),умении 

применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 
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двигательнойдеятельности и,как результат, – физическоевоспитание, формированиездоровья и 

здорового образа жизни. 

Нарядусэтимпрограммапофизическойкультуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения 

знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в 

мировое спортивное наследие; 

освоениеобучающимисятехнологийкоманднойработынаосновеличноговкладакаждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 

деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 

изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 

информации на заданную тему, по общим сведениям, теории физической культуры, методикам 

выполненияфизических упражнений,правилампроведенияобщеразвивающих подвижных игр и 

игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 

выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизическойкультуры–405часов:в1 

классе–66часов(2часавнеделю),во2классе–68часов(2часавнеделю),в3классе–68часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 1 

КЛАСС 

Знанияофизической культуре 
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Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способысамостоятельной деятельности 

Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительнаяфизическаякультура 

Гигиеначеловекаитребованиякпроведениюгигиеническихпроцедур.Осанкаикомплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастикасосновами акробатики 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, 

повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе, 

подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжнаяподготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика 

Равномернаяходьбаиравномерныйбег.Прыжкивдлинуивысотусместатолчкомдвумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры 

Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 

Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамиспортивныхиподвижныхигр. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы 

на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских 

игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидам разминки. 

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 вперёд с движениями 

головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие 

прыжкивполномприседе(«мячик»),шагиснаклономтуловищавперёддокасаниягрудью 
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бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища 

вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партернаяразминка.Повторениеиосвоениеновыхупражненийосновнойгимнастикидля 

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 выворотности 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»), 

упражнениядля укреплениямышцспины(«рыбка», «коробочка»), упражнениядляукрепления 

брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности(«киска»),упражнениядляразвитиягибкости:отведениеногиназадстоянаколене 

(махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны 

туловищапопеременноккаждойноге,рукивверх,прижатыкушам(«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 

(коленипрямые,туловищеиголовапрямо,плечиопущены,животитазподтянуты,рукивопоре 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)имахвперёдгоризонтально.Приставныешагивсторонуиповороты.Прыжки: 

ногивместе(спрямымииссогнутымиколенями),разножканасорокпятьидевяностоградусов 

(вперёд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

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 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвдвое,передсобой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые 

задания со скакалкой. 

Бросокмяча взаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическимпредметом.Спортивныеитуристическиефизическиеигрыиигровыезадания. 

Комбинацииупражнений.Осваиваемсоединениеизученныхупражненийвкомбинации. 

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. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. 

Плавательная подготовка. 
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Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение 

спортивных стилей плавания. 

Основнаягимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

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. 

Освоениеупражненийнаразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниеруквупорелёжанаполу. Игры 

и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристические игры и задания. 

Организующиекомандыиприёмы. 

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. 

3 КЛАСС 

 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 

разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Освоениенавыковпосамостоятельномуведениюобщей,партернойразминкииразминки у 

опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующиекомандыиприёмы. 
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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. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие 

отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно),двумяруками,имитацияпадения в 

группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, 

прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-технической базы). 

Освоениеправилвидаспорта(навыбор),освоениефизическихупражненийдляначальной 

подготовки по данному виду спорта. 

Выполнениезаданийвролевых играхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

4 КЛАСС 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды 

спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами 

спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективногоразвитияфизических качествпо индивидуальной образовательной траектории,в 

том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, 

координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоениеметодоворганизацииипроведенияспортивныхэстафет,игриигровыхзаданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 
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Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц 

рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности 

веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений 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. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега 

(при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на 

выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно),двумяруками,имитацияпадения 

вгруппировкескувырками,перемещениеналыжах,бег(челночный),метаниетеннисногомяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастическихиспортивныхупражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Врезультате изучения физической культуры на уровненачального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества,способностьвладетьдостовернойинформациейоспортивныхдостиженияхсборных 
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команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке; 

2) гражданскоговоспитания: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков,оказаниепосильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

3) ценностинаучногопознания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

познавательнаяиинформационнаякультура,втомчисленавыкисамостоятельнойработы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

4) формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастическихупражненийиплаваниякакважныхжизнеобеспечивающихумений,установка на 

здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом; 

5) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразноеотношениекприроде,внимательноеотношениекчеловеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультате изучения физической культуры на уровненачального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия,работасинформацией: 
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ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвфизическойкультуре(впределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводитьпримерыиосуществлятьдемонстрациюгимнастическихупражнений,навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно(иливсовместнойдеятельности)составлятькомбинациюупражненийдля 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективностьинформацииивозможностиеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебных 

задач. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты,выполнениефизических упражнений вколлективе,включаяобсуждениецели общей 
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деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

оцениватьвлияниезанятийфизическойподготовкойнасостояниесвоегоорганизма(снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояниеорганизмана уроках физической культуры и всамостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированииивыполнениинамеченныхпланов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в 

том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенныеобучающимися,уменияиспособыдействий,специфическиедляпредметнойобласти 

«Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельности 

по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствиисизменяющейсяигровойситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлиянияна 

организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее 

добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным 

результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде,эффективностькоторыхоценивается 
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комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно 

относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметныерезультаты представлены по годамобучения и отражают сформированность 

у обучающихся определённых умений. 

1 КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

• приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномрежиме 

дня; 

• соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

• выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

• анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

• демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколоннупо одному, 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

• демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом,прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

• передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(без палок); 

• игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатовпо 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о 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. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 



19
1  

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы 

приходьбе,характеризоватьосновныепоказателифизическихкачествиспособностейчеловека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять 

возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в 

процессе игры; 

знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, 

сравниватьдинамикуразвитияфизическихкачествиспособностей: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-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуперемещениягимнастическимшагом,мягкимбегом 

вперёд, назад, 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); 

осваиватьтехникуплаванияоднимилинесколькимиспортивнымистилямиплавания(при 

наличии материально-технического обеспечения). 

К концуобучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

представлять и описывать 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; 
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представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизических упражнений; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпофизической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачествиспособностей 

человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержаниятеланаводе; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта 

на выбор); 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. Способы 

физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(навыбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнениифизического упражнения,оцениватьиобъяснятьмерувоздействиятогоилииного 

упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/безгимнастическогопредмета(организаторэстафеты,главныйсудья,капитан,член 

команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваиватьивыполнятьтехникуспортивногоплаваниястилями(навыбор):брасс,крольна 

спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражненийижизненно 

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; 
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проявлятьфизическиекачества:гибкость,координацию–идемонстрироватьдинамикуих 

развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

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 

поворотовипрыжковнадевяностоистовосемьдесятградусов,прыжкистолчкомоднойногой, 

обеиминогамиспрямымиисогнутымиколенями,прямоисполуповоротом,сместаисразбега, 

прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные уменияходьбыналыжах (привозможных погодных условиях), 

бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, 

прыжков в длину и иное; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииспециальныхфизическихупражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концуобучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

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; 

называтьнаправленияфизическойкультурывклассификациифизическихупражненийпо 

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 

упражненийпопризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитанияиотмечать 

роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в 

трудных ситуациях; 

даватьосновныеопределенияпоорганизациистроевыхупражнений:строй,фланг,фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знатьстроевыекоманды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодныхусловийиусловий 

занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 
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составлять индивидуальный режимдня, вестидневник наблюдений засвоим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностейпометодикампрограммы по 

физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации,быстроты,моторики,улучшениеподвижностисуставов,увеличениеэластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять,организовыватьипроводитьподвижныеигрысэлементамисоревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполнении специальных 

физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиваниии выполнении 

физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать техникуразличных стилей плавания (на выбор), выполнять 

плавание на скорость; 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорта(на выбор); 

соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспортом; 
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демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(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); 

осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,вгруппах; 

моделироватькомплексыупражненийобщейгимнастикиповидамразминки(общая, 

партерная,уопоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровой деятельности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

 

2.12 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП 

НОО; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебногоповедения,взаимодействиясовзрослыми и детьми,формированиюпредставленийоб 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должныоперативнодополнитьструктурупрограммыкоррекционнойработысоответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействиисучителямииобучающимисяшколы(класса)обучающийсясЗПР 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740&l177
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направляется на ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основнымимеханизмамиреализациипрограммыкоррекционнойработыявляются:оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; социальное 

партнерство,предполагающеепрофессиональноевзаимодействиеобразовательнойорганизации с 

внешними ресурсами. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения)освоенияАООПНОО(вариант7.1)обучающимисяс 

ЗПР. 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетразличныевариантыспециальногосопровождения 

детей с ЗПР: 

• обучениевобщеобразовательномклассепоАОП; 

• обучениепоиндивидуальнымпрограммамсиспользованиемнадомнойи(или)дистанционно

й формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения школы. 

Программакоррекционнойработыреализуетсявходевсегоучебно-образовательногопроцесса: 

через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование ВПФ; развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);в рамках внеурочной деятельности, курсов 

коррекционно-развивающей области в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы 

по всем предметным областям); в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся; степень участия специалистов сопровождения школы 

варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого- педагогическое 

сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в 

том числе детей –инвалидов. 

Задачипрограммы: 

своевременноевыявлениедетейсЗПР; 

определениеособых образовательныхпотребностейдетейсЗПР,обусловленныхнедостатками в 

их физическом и (или) психическом и речевом развитии; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 
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создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП НОО (вариант 

7.1), их интеграции в образовательной организации; 

осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-педагогическойпомощикатегории 

обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей; 

организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия 

(занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического развития, 

оказанию помощи в освоении АООП НОО (вариант 7.1); 

разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов(принеобходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям), 

детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то 

естьединстводиагностики, коррекциииразвития, а также взаимодействиеи согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям)непрерывность помощи дополногорешенияпроблемыили определенияодак её 

решению. 

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.1) 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 ЗПР направляется на комплексное психолого- 

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 
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Основнымиразделамикоррекционнойработыявляются: 

- коррекционнаяпомощьвовладениибазовымсодержаниемобучения; 

- развитиеэмоционально-личностнойсферыикоррекцияеенедостатков; 

- развитиепознавательнойдеятельностиицеленаправленноеформирование 

высших психических функций; 

- формированиепроизвольнойрегуляциидеятельностииповедения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

- Диагностическое. 

- Коррекционно-развивающее. 

- Консультативное. 

- Информационно-просветительское. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическаяработавключает: 

раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов образовательной организации; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка;изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

системный, разносторонний контроль специалистовзауровнемидинамикой развития 

ребёнка; 

анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециализированнуюпомощь 

(поддержку)восвоениибазовогосодержанияобразованияикоррекциинарушенийустнойречи, 

коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияи 
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трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровьявслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативнаяработавключает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; консультирование 

специалистамипедагоговповыбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направленанаразъяснительнуюдеятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья;проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпо 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательнойорганизацииобеспечиваетсяналичиемвшколеспециалистовразногопрофиля 

(педагогов- психологов, учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) и 

школьного психолого-педагогического консилиума (далее – ППк), которые входят в его 

постоянный состав. Школьный ППк является основным механизмом взаимодействия 

специалистов. 

Основныетребованиякусловиямреализации программы: 

• психолого-педагогическоеобеспечение; 

• программно-методическоеобеспечение; 

• кадровоеобеспечение; 
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• материально-техническоеобеспечение. 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихическогои 

(или) физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 

ВпроцессереализацииПрограммыкоррекционнойработыиспользуются: 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования; 

коррекционно-развивающиепрограммы,диагностическийикоррекционно-развивающий 

инструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 

образовательных программ. 

Кадровоеобеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание образовательной организации введены ставки учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда,педагога-психолога,социальногопедагога.Уровеньквалификации 
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работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Спецификаорганизацииобразовательнойикоррекционнойработысдетьми,имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива

 школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническоеобеспечениеМатериально-техническоеобеспечениезаключаетсяв 

созданиинадлежащихматериально-техническихусловийдлябеспрепятственногодоступадетей 

снедостаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявзданиеипомещенияшколы, 

организациюихпребывания,обучениявшколе(архитектурнаясредадляобучающихсясОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющихтрудностивпередвижении,сиспользованиемсовременныхинформационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методическихпособийирекомендацийповсемнаправлениямивидамдеятельности,наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Системакомплексногопсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихся. 

созданаслужба,осуществляющаясопровождениедетейсЗПР, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, 

работающие по АООП (вариант7.1). Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

- диагностикасущностивозникшейпроблемы; 

-информацияосутипроблемыипутяхеерешения; 

-консультациянаэтапепринятиярешенияиразработкапланарешения проблемы; 

- помощьнаэтапереализациипланарешения. 

Основнымипринципамисопровожденияребенкаявляются: 

-рекомендательныйхарактерсоветовсопровождающего; 

-приоритетинтересовсопровождаемого(«насторонеребенка»); 

-непрерывностьсопровождения; 

-мультидисциплинарность. 

Основная цель сопровождения –создание комплекса образовательных, просветительских, 

диагностических, медицинских, коррекционных мероприятий, направленных на создание 

условий для успешного развития и обучения ребенка, формирования УУД, успешной 

социализации в общество. 

Задачисопровождения: 

-правильныйвыборобразовательногомаршрута; 

-преодолениезатрудненийвучебе; 

-решениеличностныхпроблемразвития ребенка; 
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-формированиездоровогообразажизни. 

ПереводвклассыосуществляетсянаосновезаключенияобластногоПМПК,вкоторомуказано, что 

ребенок должен учиться в школе по АООП для детей с ЗПР (вариант7.1). На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая 

карта индивидуального сопровождения учащихся. В ней фиксируются психолого- 

педагогические особенности развития личности обучающегося, результаты педагогической и 

психологической диагностики, рекомендации по сопровождающей работе. Приоритетным 

направлениемдеятельностислужбысопровожденияявляетсяпрофилактическаяработасдетьми с 

ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемысоциальнойдезадаптации),личностных(неуверенностьвсебе,высокаятревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т. д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Программапсихолого-педагогическогосопровождения 

Направления работы  Содержание работы Виды работы / специалисты 

МедицинскоеВыявление состояния физического и психического здоровья. Изучение 

медицинскойдокументации:историяразвитияребенка,здоровьеродителей,какпротекала 

беременность,роды.Физическоесостояниеучащегося.Изменениявфизическомразвитии(рост, 

весит.д.).Нарушениядвижений(скованность,расторможенность,параличи,парезы,стереотипные 

и навязчивые движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. Наблюдения 

вовремязанятий,перемены,вовремяигрит.д.(учитель).Обследованиеребенкаврачом.Беседа врача 

с родителями. 

ПсихологическоеОбследование актуального уровня психического развития, определениезоны 

ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная,слуховая,моторная,смешанная.Быстротаипрочностьзапоминания.Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость,проявлениянегативизма.Особенностиличности:интересы,потребности,идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Индивидуальныеособенности.Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время 

(учитель). Психологическоеобследование(педагог-психолог). Беседы сребенком, родителями. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Консультациисродителямиипедагогами. 

ЛогопедическоеОбследование уровня речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальныеособенности.Моторика.Речь.Наблюдение за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение письменных работ (учитель, учитель-логопед). Логопедическое 

обследование. (учитель-логопед) 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Консультациисродителямиипедагогами. 

ДефектологическоеОбследование учебных умений и навыков. Трудности в овладении новым 

материалом. определение зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемостьсодноговидадеятельностинадругой,объем,работоспособность.Мышление: 
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визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношениекоценке,похвалеилипорицанию учителя. Устранениепробеловвзнаниях. Коррекция 

и развитие познавательной деятельности, стимуляция психических процессов и формирования 

позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

Дефектологическое обследование. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Консультациисродителямиипедагогами. 

Социально-педагогическоеСемьяребенка.Составсемьи.Условиявоспитания.Умениеучиться. 

Организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. Социально-психологическое 

обследование. Посещение семьи ребенка (учитель, социальный педагог). Наблюдения во время 

занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Консультациисродителямиипедагогами. 

ТьюторскоеСопровождение детей в школе, адаптация их к тому, что происходит на уроке, 

помощьввыстраиванииработысучащимися,дляповышенияконцентрациивниманиянауроке, 

следование принятым в школе правилам, обучение реагирования учащихся на инструкции 

учителя.Сопровождениенаурокеипеременах.Помощьввыполнениизаданий. Наблюдения во 

время занятий. 

Консультациисродителямиипедагогами. 

ПланируемыерезультатыПрограммыкоррекционнойработы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования–достижениеличностных,метапредметных,предметныхрезультатовАООПНОО 

(вариант 7.1). 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. 

3. Социальнаяадаптацияобучающихся. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию большихпотенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

 

2.13Программавоспитания 

Рабочаяпрограммавоспитаниянаходитсяв Приложении 2. 
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3. ОрганизационныйразделАООПНООдляобучающихсясЗПР 

(вариант 7.1) 

 
Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального учебного 

плана включаются коррекционно-развивающиезанятия по программе коррекционной работы в 

объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16 Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

МОУ "Вышеславская ОШ" (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработан на основе приказов 

Минпросвещения (в последней редакции): приказа Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот19.12.2014№1598«Обутверждениифедеральногогосударственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебныйпланявляетсячастьюадаптированнойобразовательнойпрограммы МОУ 

"Вышеславская ОШ" 

, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.), и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МОУ "Вышеславская ОШ" начинается 02.09.2024 и заканчивается 

23.05.2025. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели. 

Максимальныйобъемаудиторнойнагрузкиобучающихсявнеделюсоставляетв1классе 

- 21час,во 2– 4классах– 23часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 дляобучающихся2-4классов-неболее5уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740&l177
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Изложениеновогоматериала,контрольныеработыпроводятсяна2-4-хурокахвсередине 

учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за 

исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительностьвыполнениядомашнихзаданийсоставляетво2-3классах-1,5 ч., в 

4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебныезанятиядляучащихся2-4классовпроводятсяпо5-идневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

В МОУ "Вышеславская ОШ" языкомобученияявляетсярусский язык. 

Приизучениипредметнойобласти «Основырелигиозных культурисветской этики»выбор 

одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

изчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,являютсябезотметочнымии 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

"Вышеславская ОШ". 
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Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения АООП НОО 

составляет 4 года. 

УЧЕБНЫЙПЛАН - в приложении  

 

 

ЦелевойразделАООПНООдляобучающихсясЗПР(вариант7.2) 

Пояснительнаязаписка. 

 Цельизадачи реализации. 

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

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры,  обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихсясЗПР(нравственное,эстетическое,социально-личностное,интеллектуальное, 

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

социокультурнымиценностями;овладениеучебнойдеятельностьюсохранениеиукрепление 

здоровья обучающихся; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООдляобучающихсяЗПРсучетомих 

особыхобразовательныхпотребностей,атакжеиндивидуальныхособенностейивозможностей; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

обеспечениедоступностиполученияначальногообщегообразования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясЗПР,черезорганизациюих 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общаяхарактеристика 

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся,неимеющихограниченийповозможностямздоровья,впролонгированныесроки 

обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержаниеобучениянаосновеусилениявниманиякформированиюсоциальнойкомпетенции. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
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Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

НеспособностьобучающегосясЗПРполноценноосвоитьотдельныйпредметвструктуреАООП 

НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного 

вариантапрограммы,посколькууобучающихсясЗПРможетбытьспецифическоерасстройство 
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чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженныенарушениявниманияиработоспособности,препятствующиеосвоениюпрограммы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. 

Выводобуспешностиовладениясодержаниемобразовательнойпрограммыдолженделатьсяна 

основании положительной индивидуальной динамики. 

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

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательнойдеятельности).Отмечаютсянарушениявнимания,памяти,восприятияидругих 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптациювцелом.Произвольность,самоконтроль,саморегуляциявповеденииидеятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особыеобразовательныепотребностиобучающихся сЗПР,осваивающих АООПНОО 

(вариант 7.2) 

получениеспециальнойпомощисредствамиобразованиясразужепослевыявленияпервичного 

нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 

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

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательностьнепрерывности коррекционно-развивающегопроцесса,реализуемого,какчерез 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 
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тонуса); 

увеличениесроковосвоенияАООПНООдо5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организацияпроцессаобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыковобучающим

исясЗПР("пошаговом"предъявленииматериала,дозированнойпомощивзрослого, 

использованииспециальныхметодов,приемовисредств,способствующихкакобщему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенныйхарактерсодержанияобразования; 

развитиепознавательнойдеятельностиобучающихсясЗПРкакосновыкомпенсации,коррекции и 

профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

постояннаяпомощьвосмысленииирасширенииконтекстаусваиваемыхзнаний,взакреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств  коммуникации, приемов конструктивного  общения и 

взаимодействия(счленамисемьи,сосверстниками,свзрослыми),формированиенавыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение  взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

ТолькоудовлетворяяособыеобразовательныепотребностиобучающегосясЗПР,можно открыть ему 

путь к получению качественного образования. 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяАООПНОО(вариант 7.2). 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностныерезультатывключаютценностныеотношенияобучающегосякокружающему 
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миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознаниееесоциальнойзначимости,ответственность,установканапринятиеучебнойзадачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных ирегулятивныхУУД,которыеобеспечивают успешностьизучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР 

овладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,атакжеразличнымизнаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Всоответствиисдифференцированнымидеятельностнымподходамисодержаниепланируемых 

результатовописывает и характеризуетобобщенныеспособыдействий с учебнымматериалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоения АООП 

НОО (вариант 7.2). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР(далее-системаоценки)представляетсобойодинизинструментовреализациитребований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

какпедагогическихработников,такиобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей). В 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновнымифункциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоенияАООПНОО иобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описыватьобъекти 

содержаниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентироватьобразовательныйпроцесснадуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоения

содержания учебныхпредметов и формирование УУД; 

обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияАООПНОО,позволяющий 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15


21
1  

вестиоценкуличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных 

достиженийобучающихсяможнооцениватьэффективностьучебногопроцесса,работыучителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

РезультатыдостиженийобучающихсясЗПРвовладенииАООПНООявляютсязначимымидля 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхотношенийобучающихсявразличных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценкаличностныхдостиженийможетосуществлятьсявпроцессепроведениямониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

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

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических работников (учителей, 

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

педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей),посколькуосновойоценкислужитанализизмененийповеденияобучающегося 
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в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группыусловныхединицах:0баллов -нетпродвижения;1балл -минимальноепродвижение;2 балла 

- среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

ОсновнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяППк. 

Наосноветребований,сформулированныхвоФГОСНООобучающихсясОВЗ,образовательная 

организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

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

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

Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

образовательной организацией; 

2) переченьпараметровииндикаторовоценкикаждогорезультата; 

3) системубальнойоценкирезультатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

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

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалыдляпроведенияпроцедурыоценкиличностныхрезультатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

решатьучебныеижизненныезадачииготовностьковладениювдальнейшемАООПосновного 

общего образования. 

ОценкаметапредметныхрезультатовпредполагаетоценкупродвиженияобучающегосясЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметныхрезультатов,можетбытькачественнооценениизмеренвследующихосновных 

формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

достижениеметапредметныхрезультатовможетрассматриватьсякакинструментальнаяоснова 

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

практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
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способностьихприменятьвпрактическойдеятельности. 

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

когда уобучающихся ужебудут сформированынекоторыеначальныенавыки чтения, письмаи 

счета.Крометого,самаучебнаядеятельностьбудетпривычнойдляобучающихся,ионисмогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

являетсяпринципиальноважным,насколькообучающийсясЗПРпродвигаетсявосвоениитого или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточногооценивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ.Впроцессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практическиеработы,творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

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

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетомособых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычныхдля 

обучающихсямнестическихопор:наглядныхсхем,шаблоновобщегоходавыполнения заданий); 

присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

адаптированиеинструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

потребностейииндивидуальныхтрудностейобучающихсясЗПР(болеекрупныйшрифт,четкое 

отграничениеодногозаданияотдругого;упрощениеформулировокзаданияпо 
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грамматическомуисемантическомуоформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличениевременинавыполнениезаданий; 

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

проявлений утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможныхспецифическихтрудностейобучающегосясЗПРвовладенииписьмом,чтениемили 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихсясЗПР,осуществляетсянаосновеинтегративныхпоказателей,свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 
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4. Содержательный разделАООП НООдля обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) 

 
Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык» 

Пояснительнаязаписка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Учебныйпредмет"Русскийязык"науровненачальногообщегообразованияявляетсяведущим, 

обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению 

коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка 

станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихсясЗПРформируетсяпозитивноеэмоционально-ценностноеотношениекрусскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилахречевогоэтикета,учатсяориентироватьсявцелях,задачах,условияхобщения,выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом условий 

коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации,закладываетсяфундаментдляосмысленногочтенияиписьма.На урокахважно 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося с 

ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется 

связное(втомчислеучебное)высказывание,расширяетсясловарныйзапас,проявляются 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
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возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладениеписьмомсовершенствуетмелкуюмоторику,пространственнуюориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и 

текстом) уобучающихся сЗПР развиваютсяпроцессыанализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходиткоррекциянедостатковпроизвольнойпамятиивнимания.Входевыполнения заданий 

на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества 

словвпредложении,использованиеразличныхклассификацийзвуковибукв,объяснение значений

 слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

Приусвоенииучебногопредмета"Русскийязык"обучающиесясЗПРучатсяориентироватьсяв 

заданииипроизводитьегоанализ,обдумыватьипланироватьпредстоящиедействия,следитьза 

правильностьювыполнениязадания,даватьсловесныйотчетиоценкупроделаннойработе,что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский 

язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося 

с ЗПР. 

Содержаниеобучения. 

1КЛАССОбучение грамоте 

Развитиеречи 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок, на 

основе собственных игр, занятий. Знакомство с речевыми шаблонами для использования в 

ситуации общения и при ведении диалога. Участие в диалоге. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниии/илиприсамостоятельномчтениивслух.Понимание 

вопроса к тексту, построение ответа по предложенному речевому шаблону. 

Словоипредложение 

Предложение.Заглавнаябукваи точка -границыпредложения.Определениеколичествасловв 

предложении. Схема предложения. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

схемами моделями: соотнесение произнесения слова с предложенной звуковой схемой, 

построение схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной схемы. 

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

мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости–мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкий 
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знаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконцеслова.Наблюдениеза 

последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук).Плавноеслоговоечтение 

ичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующейиндивидуальномутемпу.Осознанное 

чтениеслов,словосочетаний,предложений.Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисо 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовку и 

при списывании. 

Письмо 

Ориентациянапространствелиставтетрадиинапространствеклассной доски.Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Письмо под диктовку слов (без стечения согласных) и предложений (не более 

четырех слов), написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста (не более пяти предложений). 

Орфографияи пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

буквавначалепредложения,вименахсобственных(именахлюдей,кличкахживотных);перенос по 

слогам слов без стечения согласных1; знаки препинания в конце предложения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, их 

последовательность и место звука в слове; 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (сиспользованиемнаглядной 

опоры); 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 

совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляющей помощью 

учителя; 

характеризовать звуки по заданным признакам по смысловой наглядной опоре; приводить 

примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком; 

анализировать предложение, определять количество слов в предложении; определять 

количество предложений в простом тексте. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемалгоритмуиспомощью 

 

1Здесьидалеекурсивомобозначенытемы,изучениекоторыхпроводитсявознакомительномплане.Педагог 
самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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педагога,подбиратьсловакмоделииз2-3предложенныхвариантов; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова(после совместного 

анализа). 

Работас информацией: 

работать по алгоритму, удерживать последовательность действий, соблюдать ход выполнения 

работы; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова(наматериалепростыхслов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциив соответствиисцелямииусловиямиобщенияв знакомой 

среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормы речевого 

этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

строить устноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами,озвуковомибуквенном составе 

слова; 

даватьсловесныйотчетовыполненномучебномдействии(снаправляющейпомощьюучителя). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

соблюдатьправилаучебногоповедения; 

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

различатьспособыирезультатдействия(записыватьсловопечатнымиилиписьменнымибуквами); 

соблюдать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова по 

алгоритму; 

удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвуковогоанализа,приобозначениизвуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

вноситьнеобходимыекоррективывдействиянаосновеихоценкии учетахарактерасделанных ошибок; 

осуществлятьпошаговыйиитоговыйконтрольрезультатовподруководствомучителяи самостоятельно; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв. 

Совместная деятельность: 

приниматьобщуюзадачусовместнойдеятельности,распределятьроли,включатьсяв совместную 

работу и ответственно выполнять свою часть работы; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем; 

приниматьучастиевпростыхформахсовместнойдеятельности(работавпаре,малойгруппе). 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуации общения. 
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Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Йотированные гласные [й,а], [й,о], [й,у],[й,э]. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Дифференциация парных 

звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами: со звуками в сильных позициях, с 

расхождением в произношении и правописании по звонкости глухости, в позиции безударного 

гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме слов с мягким знаком, показателем 

мягкости согласного. Характеристика звука по изученным признакам. 

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

стечения согласных). 

Графика 

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

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквамие,ё,ю,я,и.Функциибукве,ё,ю,я.Установлениесоотношениязвуковогоибуквенного 

состава слова в словах типа юла, маяк. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

Установлениерасхождениявпроизношениииправописаниизвонкихиглухихпарных согласных. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называние букв. 

Использование алфавита при работе со словарями, для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

современногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомв 

учебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Представлениеободнозначныхимногозначныхсловах(безназываниятерминов).Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов (без называния терминов). 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Подборпредложенийкзаданной схеме. 

Установлениесвязи словвпредложенииприпомощисмысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформ слов. 

Орфографияи пунктуация 

Правилаправописанияиих применение: 

раздельноенаписаниесловв предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 
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переносслов(безучётаморфемногочленения слова); 

гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; сочетания чк, 

чн; 

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале простых слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

наблюдениезасловамиспарнымизвонкимииглухимисогласными(наматериалепростых слов); 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки. Алгоритм 

списывания текста. 

Развитиеречи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосюжетнойкартинке,по серии 

сюжетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказкороткихтекстовпопредложенномуалгоритму. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 

дополнительном классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 

метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, их 

последовательность и место звука в слове; 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласныхисогласныхзвуков;твёрдыхимягкихсогласныхзвуков(принеобходимостииспользуя 

наглядную опору); 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 

совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляющей помощью 

учителя; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства 

и различия с направляющей помощью учителя; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком (при необходимости используя наглядную опору) 

различатьсловасблизкимипротивоположнымзначением; 

обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки); 

проводитьобобщениегруппсловпоодномуродовомупонятию. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

проводить изменения звуковой схемы по предложенному учителем алгоритму и с помощью 

педагога, подбирать слова к схеме из 2-3 предложенных вариантов; 
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формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов (при необходимости 

используя наглядную опору). 

Работас информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова; 

кодироватьиперекодироватьинформацию(заменятьзвукбуквой,графическимсимволоми пр.). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщенияв знакомой 

среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормы речевого 

этикета; 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученному материалу; 

строить устноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами,озвуковомибуквенном составе 

слова; 

слушатьвнимательноиадекватнореагироватьнаобращеннуюречь,получатьиуточнять информацию от 

собеседника; 

отвечать навопросы учителя,адекватнореагировать наегоодобрениеи порицание,критикусо стороны 

одноклассников; 

выражатьсвоинамерения,просьбы,пожелания,благодарность. Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

соблюдатьправилаучебногоповедения; 

организоватьсебянарабочемместе(правильнаяпосадкаприписьме,удержаниеручки, расположение 

тетради и т.п.); 

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

различатьспособыирезультатдействия(записыватьсловопечатнымиилиписьменнымибуквами); 

удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвуковогоанализа,приобозначениизвуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

вноситьнеобходимыекоррективывдействиянаосновеихоценкии учетахарактерасделанных ошибок; 

осуществлятьпошаговыйиитоговыйконтрольрезультатовподруководствомучителяи самостоятельно; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложенийсопоройна образец. 

Совместнаядеятельность: 
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приниматьобщуюзадачусовместнойдеятельности, 

распределятьроли,включатьсявсовместнуюработуиответственновыполнятьсвоючасть работы; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с учениками и учителем; 

приниматьучастиевпростыхформахсовместнойдеятельности(работавпаре,малойгруппе). 2 

КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж],[ш],[ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости–мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости –глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Алфавит: правильное название букв, знание их последовательности, различение звука и буквы 

(буква, как знак звука). 

Использованиезнанияалфавитаприработесословарями:умениенайтислововшкольном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке. 

Овладениепозиционнымспособомобозначениязвуковбуквами(сильнаяислабаяпозиция, наблюдение 

за словами, требующими проверки). 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац(красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

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

современногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомв 

учебнике).Использованиеотработанногоперечняслов(орфоэпическогословаря учебника)для 

решения практических задач. 

Лексика 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (со знакомством с терминами), прямое и переносное 

значение слова (простые случаи, наблюдение). 
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Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов(сиспользованиемтерминов). 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных(родственных)слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова (наблюдение). 

Морфология 

Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«кто?»,«что?»),употребление в 

речи. Изменение имен существительных по числам. 

Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.), употребление в 

речи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?», 

«какие?»),употреблениевречи.Изменениеименприлагательныхпочислам. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:в,на,из,без, над, 

до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении (повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.Наблюдение 

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

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительные 

предложения (простые случаи). 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения (простые случаи). 

Орфографияипунктуация 

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

животных);знакипрепинаниявконцепредложения;переноссловсострокинастроку(безучёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

дополнительном классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимостиотместаорфограммывслове.Использованиеорфографическогословаряучебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правилаправописанияиих применение: 

разделительныймягкийзнак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

животных,географические названия; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины (после совместного анализа). 

Составлениерассказаповествовательногохарактерапосюжетнымкартинками/илипоготовому 

план-вопросу. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Абзац. Последовательность частей текста (абзацев). Работа с деформированным текстом. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения находить заданную информацию, содержащуюся в тексте, 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Построение и запись грамматически правильно оформленного ответа на вопрос. Подробное 

изложение повествовательного текста объёмом 25-35 слов с опорой на вопросы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

сравниватьоднокоренные(родственные)словаисинонимы;однокоренные(родственные)слова 

исловасомонимичнымикорнями:называтьпризнакисходстваиразличия(принеобходимости с 

направляющей помощью учителя); 

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

лексического значения (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают,чтообозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам (с опорой на алгоритм); 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

обобщать слова по существенному признаку, выделяя лишнее слово из предложенных. 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

егоопределением. 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений (сколько в 

слове гласных, столько и слогов). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

проводить по предложенномуобразцунаблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 
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формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/не являются 

однокоренными (родственными) (по предложенному алгоритму). 

Работас информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; понимать и использовать 

знаки, символы, схемы, используемые на уроках русского языка; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсужденияоязыковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с учениками и учителем; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюденияза языковыми 

единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста; 

слушатьвнимательноиадекватнореагироватьнаобращеннуюречь,получатьиуточнять 

информацию от собеседника; 

отвечать навопросы учителя,адекватнореагировать наегоодобрениеи порицание,критикусо стороны 

одноклассников; 

выражатьсвоинамерения,просьбы,пожелания,благодарность Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

соблюдатьправилаучебногоповедения; 

пониматьсмыслпредъявляемыхучебныхзадач(проанализировать,написатьит.п.); планировать с 

помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

соблюдатьиудерживатьпредложенныйалгоритмприработесправилом,привыполнении задания; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпо русскому языку; 

корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпри выделении в 

слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку; 

вноситьнеобходимыекоррективывдействиянаосновеихоценкии учетахарактерасделанных ошибок 

(с помощью учителя); 
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осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Совместнаядеятельность: 

принимать участие в разнообразных формах совместной деятельности (работа в паре, малой 

группе); 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (с помощью учителя); 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 КЛАСС 

Сведенияорусском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на 

Ограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике) 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных(родственных)слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – значимые 

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Именасуществительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и 

среднегорода.Падежимёнсуществительных.Определениепадежа,вкоторомупотребленоимя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3го склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 
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Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Зависимостьформыимени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.Изменениеглаголовповременам,числам.Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частицане,её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Словосочетание. Главные члены предложения – подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,ноибезсоюзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. Правила 

правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

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

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлагательных(науровненаблюдения); раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре учебника); раздельное 

написание частицы не с глаголами. 

Развитиеречи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общемурешениювсовместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать)действия 

при проведении парной и групповой работы. 

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

языком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признакитекста,тематекста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений,синонимов,союзови,а,но.Ключевые слова 

в тексте. 
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Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение)и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Жанрписьма, объявления. 

Изложениетекстапоколлективноили составленномуплану. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует работе 

надрядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеиразличные грамматические 

признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделятьособенности каждого типа 

текста; 

сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиони являются; 

объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённомуграмматическомупризнаку 

(например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определятьпослесовместногоанализасущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложе

ний; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое,второстепенныечлены предложения, 

часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планироватьдействияпоизменению текста; 

высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом; с 

помощью учителя выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов,подкреплятьих 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенных критериев). 

работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформациипривыполнении 

текстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),адекватные ситуации 

общения; 

готовитьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения,выполненного, 

проектного задания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
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Самоорганизация: 

пониматьинструкцию,предложеннуюклассу,удерживатьинструкцию; 

выслушивать не перебивая; 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий; 

придерживатьсяплана(наматериалеразныхучебныхзаданий:написаниетекста,проверка безударного 

гласного в корне слова, синтаксический разбор предложения). 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку (не понял, 

забыл, не постарался, не успел); 

оценивать результат действия; 

сопоставлятьрезультатсобразцом; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместнаядеятельность: 

выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; слушать 

мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчиненного,проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

4 КЛАСС 

Сведенияорусском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам. 

Повторениепройденного:соотношениезвуковогоибуквенногосоставвсловах сбуквамиЕ,Ё, Ю, Я 

в позиции начала слова и после гласных, с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимымисогласными.Звукобуквенныйразборслова(поотработанномуалгоритму) 

Орфоэпия 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношениязвуковисочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 
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Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). Морфемный 

разбор слова (по предложенному в учебнике образцу). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеи служебные. 

Имя существительное. Склонениеимёнсуществительных(кромесуществительных на-мя,-ий, 

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

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го, 2-го и 3го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и 

сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Морфологическийразборслова(попредложенномуобразцу). 

Синтаксис 

Слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеихсходстваиразличий;виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простоеи сложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения: сложносочинённыес 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Синтаксическийразборпредложения(попредложенномуобразцу). 

Орфографияи пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна -мя,-ий,- ие, -

ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударныепадежныеокончанияимён прилагательных; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на-ться и -тся; 

безударныеличныеокончания глаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,нои 
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безсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). Знаки 

препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменногообщения(письмо,поздравительнаяоткрытка,объявлениеи др.);диалог;монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов после совместного анализа (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение с опорой на ключевые слова, вопросы, подробный план. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует работе над 

рядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи;устанавливать 

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

грамматическими признаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиони являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

объединять имена прилагательные в группы по определённому признаку (например, род 

иличисло), самостоятельно находить возможный признак группировки. 

объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку,самостоятельноустанавливатьэтотпризнак; 

классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

с помощью учителя формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

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

предложенного алгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работас информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 
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распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицахсамостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения 

заданийпорусскомуязыкуинформациивинформационно-телекоммуникацоннойсети 

«Интернет»; 

спомощьюучителясоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадля выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

применятьприобретенныекоммуникативныеумениявпрактикесвободногообщения; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщениирезультатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),определяя 

необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

пониматьинструкцию,предложеннуюклассу,удерживатьинструкцию; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками). 

придерживаться инструкций, плана, алгоритма (на материале разных учебных заданий: 

написание текста, проверка безударного гласного в корне слова, синтаксический разбор 

предложения). 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки. Самоконтроль: 

оцениватьсвойрезультатдействия; 

сопоставлятьрезультатсобразцом; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействиядля 

преодоления ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины(непонял,забыл,не постарался, не 

успел); 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнеё; адекватно 

принимать оценку своей работы; 

пониматьпричиныуспеха-неуспехаучебнойдеятельностииспособностиконструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Совместнаядеятельность: 

принимать цельсовместнойдеятельности, коллективностроитьдействияпоеё достижению: 

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

слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы,идеи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,втомчислечерезизучениерусскогоязыка, 

отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

осознаниесвоей сопричастности к прошлому, настоящемуи будущемусвоей страныи родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

проявлениеуваженияксвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеров из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи читательский 

опыт; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального вреда 

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

Эстетического воспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредства 

общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнительнойинформации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения. 

Трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающийприобсуждениипримеровизтекстов,скоторымиидётработанаурокахрусского 

языка. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 
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неприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

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

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у 

обучающегосясЗПРбудутсформированыследующиепознавательныеуниверсальныеучебные 

действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно-познавательной 

деятельности; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаоснове 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, 

делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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

ситуации; 

с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание под контролем 

педагога; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работас информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 
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согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв предложенном 

источнике: в слова рях, справочниках; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей)  правила  информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернете»(информациионаписанииипроизношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализироватьисоздаватьспомощьюучителятекстовую,видео,графическую,звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты) ктекстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

КконцуобучениянауровненачальногообщегообразованияуобучающегосясЗПРформируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

проявлятьспособностьпродолжатьучебнуюработу,совершаяволевоеусилие; следовать 

алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, оречевлять план 

и соотносить действия с планом; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографическую 
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ипунктуационнуюошибкусопоройнаэталон(образец); 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно оценивать их 

по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность: 

с помощьюучителяформулироватькраткосрочные идолгосрочные цели(индивидуальные с 

учётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаоснове 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цельсовместнойдеятельности, коллективностроитьдействияпоеё достижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючасть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий 

результат;выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеоб

разцы. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобученияв 1классеобучающийсянаучится: 

— различатьсловоипредложение,вычленятьсловаизпредложений,определятьколичествослов в 

предложении; 

— вычленятьзвукиизслова; 

— различатьгласныеисогласныезвуки; 

— различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые, звонкиеиглухие(внесловаив слове); 

— различатьпонятия«звук»и«буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики детей (при необходимости с 

наглядной опорой); 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, 

кличкахживотных);переноссловпослогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа«согласный 

+ гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмом не 

более 15-20 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова (без стечения согласных), 

предложенияиз3–4слов,простыетекстыобъёмомнеболее12-15слов,правописаниекоторых не 

расходится с произношением; 

— пониматьпрослушанныйтекст; 

— читатьвслухкороткиетекстыссоблюдениеминтонации ипаузвсоответствиисознаками 

препинания в конце предложения; 

— различатьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в соответствующей 
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грамматическойформенеболее3-5слов. 

— устно составлять текст из 3–5 предложений посюжетнымкартинкам и наосновенаблюдений с 

опорой на план-вопрос; 

— использоватьпростыеучебныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Кконцуобученияв1дополнительномклассеобучающийся научится: 

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений,определятьколичествослов в 

предложении; 

— вычленятьзвукиизслова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] 

игласный звук [и]); 

— различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые, звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

— различатьпонятия«звук»и«буква»; 

— определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги;определятьвсловеударныйслог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова 

(при необходимости с опорой на ленту букв); 

— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной опоры); 

использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, 

кличкахживотных);переноссловпослогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа«согласный 

+ гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные гласные и парные 

согласные; 

— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмом не 

более 20 -25 слов; 

— писатьпод диктовкуслова, предложенияиз 3–5 слов,простыетекстыобъёмомнеболее15-20 

слов; правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при направляющей помощи 

учителя; 

— составлятьпредложениеизнабораформслов,неболее5-6слов; 

— устно составлять текст из 3–5 предложений посюжетнымкартинками наосновенаблюдений 

(при необходимости с опорой на план-вопрос) 

— использоватьпростыеучебныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 2 

КЛАСС 

Кконцуобученияво 2классеобучающийсянаучится: 

— осознаватьязыккакосновноесредство общения; 

— характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласный 

парный/непарныйпотвёрдости/мягкости;согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глухости 
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(принеобходимостисопоройналентубукв); 

— определять количество слогов в слове; делить словонаслоги (в том числеслова со стечением 

согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

— находитьоднокоренныеслова(простыеслучаи); 

— выделятьвсловекорень (простые случаи); 

— выделятьвсловеокончание(простыеслучаи); 

— выявлятьвтекстеслучаи употреблениямногозначных слов,пониматьихзначенияи уточнять 

значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы «кто?»,что?»; 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идр. 

— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?» 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (с 

использованием смысловой опоры); 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила (с опорой на 

таблицы с правилами); 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкийзнак (при необходимости с опорой на таблицы с правилами); 

— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмом не 

более 35 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 

не более 30 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника (при 

организующей помощи учителя); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения на 

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

интонации; 

— формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно 

(1–2предложения); 

— составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам(при 

необходимости с направляющей помощью учителя); 

— определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при организующей помощи 

учителя); 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 25–30 слов с опорой на 

вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи педагога); 

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 3 

КЛАСС 
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Кконцуобученияв 3классеобучающийсянаучится: 

— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам (с опорой на ленту букв); 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

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

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренныеслова и 

слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

— различатьоднокоренныесловаисинонимы; 

— находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку, суффикс 

(при необходимости с опорой на таблицу морфемного разбора); 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи; 

— распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

— определятьзначениесловавтексте(принеобходимостииспользуятолковыйсловарь); 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных:род,число,падеж;склонятьвединственномчислеименасуществительные с 

ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствииспадежом,числомиродомимёнсуществительных(принеобходимостисопорой на 

таблицы, алгоритм); 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

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

по родам (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различатьпредлогииприставки(сопоройнаалгоритм); 

— определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения (при 

необходимости по смысловой опоре); 

— распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученныеправилаправописания, втом численепроверяемыегласныеи согласные(перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами (при необходимости с опорой на 

таблицы, правила); 

— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее50 слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее45словсучётомизученныхправил 
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правописания; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки; 

— пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданную информацию; 

— формулироватьустноиписьменнонаосновепрочитанной(услышанной)информациипростые 

выводы (1–2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации (при необходимости с направляющей помощью учителя); создавать 

небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета (с опорой 

на образец); 

— определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличных местоимений 

— определятьпослесовместногоанализаключевыесловавтексте; 

— определятьтемутекстаипонаводящимвопросамосновнуюмысль текста; 

— выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийих 

смысловое содержание; 

— составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст(снаправляющей помощью 

учителя); 

— писатьподробноеизложениепозаданному,коллективносоставленномуплану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач; 

— уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 4 

КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— понаводящимвопросамобъяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

— понаводящимвопросамобъяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской 

Федерации и языка межнационального общения; 

— осознаватьправильную устнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека; 

— проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымалгоритмом); 

— подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число;падеж(с 

опоройнатаблицупри необходимости);проводитьразборименисуществительногокакчасти речи 

(в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор имени 

прилагательного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признакиглаголов:спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени)(сопоройна 
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таблицу при необходимости), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменятьглаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягать)(сопорой на 

таблицу при необходимости); проводить разбор глагола как части речи (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3го лица в единственном числе) (с опорой на таблицу при 

необходимости);использовать личныеместоимениядля устранениянеоправданныхповторов в 

тексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

— классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами (с опорой на схемупри необходимости); использовать предложения с однородными 

членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов) (с опорой на схемы); 

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с предложенным 

алгоритмом); 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

— применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемыегласныеисогласные 

(перечень слов ворфографическомсловаре учебника);безударныепадежныеокончания имён 

существительных(кромесуществительныхна -мя, -ий,-ие, -ия,на-ьятипагостья,на -ьетипа 

ожерельевомножественномчисле,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна -ов, 

-ин,-ий);безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных;мягкийзнакпослешипящих на 

конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов (при 

необходимости с опорой на таблицы, алгоритмы работы с правилом); 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее65-70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 60-65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.) (по 

образцу при необходимости); 

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

тему или основную мысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 
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— спомощьюучителясоставлятьпланкзаданнымтекстам; 

— сопоройнапланосуществлятьподробныйпересказтекста(устнои письменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста (устно); 

— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияназаданныетемы; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

— с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение» 

Пояснительнаязаписка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная 

область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих предметов, 

обеспечивающихнарядусдостижениемпредметныхрезультатов,становлениебазовогоумения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательскойграмотностиизакладываетосновыинтеллектуального,речевого,эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

подготовкиобучающегосясЗПР.Овладениечитательскойкомпетенцией,умениеизлагатьсвои 

мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения 

курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги,высказывать собственноемнение,строить монологвсоответствии сречевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение 

к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

ПриобретенныеобучающимисясЗПРзнания,полученныйопытрешения учебных задач,атакже 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Содержаниеобучения. 

1 КЛАСС 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

программе по русскому языку. 

1ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙКЛАСС 

Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение слогов. Чтение 

слов,включающих:а)открытыеизакрытыеслогивсехвидов;б)гласныее,ё,ю,и,й,твердыйи мягкий 

знаки; в) слоги со стечением согласных всех видов. 

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, оптическим 

признакам букв. Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выразительное чтение предложений. 

Осознанноечтениетекстовнебольших произведений. 

Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с текстами 

азбуки: чтение, анализ содержания, уточнения значения слов, соотнесение прочитанного с 

иллюстрацией. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15


24
3  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественнойлитературыиустногонародноготворчества(неменеечетырёхпроизведений). 

Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальностьиволшебство в 

сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 

литературных(авторских)сказках,поступки,отражающиенравственныекачества(отношениек 

природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса 

и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский «Петух и собака», сказки 

В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, 

очёмрассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновнаяидея(чемуучит?какиекачества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. 

Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя 

произведения,общаяоценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияс 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. 

Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и 

другие (по выбору). 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведенийоприроде (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, 

СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произведений: 

Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживотныхвоспитаниедобрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно- 

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведениядлячтения:В.В.Бианки«ЛисиМышонок»,Е.И.Чарушин«ПроТомку»,М.М. 
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Пришвин«Ёж»,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее 

одногоавтораповыбору,напримерепроизведенийЕ.А.Благининой,А.Л.Барто,А.В.Митяева 

идругих).Осознаниенравственно-этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодного 

человека к другому(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. 

Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 

источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрациикакэлементыориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 1 дополнительном классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать 

фактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста;ориентироватьсявтерминах и 

понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); 

различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословицы,сказки(фольклорнаяи 

литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работас информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с текстом 

произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушать 

собеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

пересказывать (устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы,рисунки,предложенный 

план; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;описыватьсвоёнастроениепосле слушания 

(чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к учителю; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательскойдеятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культурувзаимодействия, 

терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

Онашей Родине.Круг чтения:произведенияоРодине(напримеренеменеетрёх произведений И.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этическихпонятий:любовькРодине,родномукраю,Отечеству.Анализзаголовка, 

соотнесениеегосглавноймысльюиидеейпроизведения.ОтражениетемыРодиныв 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А.Прокофьев 

«Родина»идругие (повыбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные 

средствавыразительностиипостроениясчиталки.Народныепесни,ихособенности.Загадкакак 

жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые,волшебные).Особенностисказокоживотных:сказкинародовРоссии.Бытоваясказка: 

герои,местодействия,особенностипостроенияиязыка.Диалогвсказке.Понятиеоволшебной сказке 

(общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные 

песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза 

велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», 

сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 

других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи 

нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 

Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою»,«Зиманедаромзлится»,И.С.Соколов-Микитов«Зимавлесу»,С.А.Есенин«Поётзима 

аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 
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О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 

круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, 

В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения(идея).Геройпроизведения(введениепонятия 

«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оценкапоступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. 

Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», 

А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и 

другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведенияповыбору,неменее четырёх).Фольклорнаяосноваавторских сказок:сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка 

Снегурочка» и другие. 

Обратьяхнаших меньших.Жанровоемногообразиепроизведений оживотных (песни,загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). 

Дружбалюдейиживотных—темалитературы(произведенияЕ.И.Чарушина,В.В.Бианки,С.В. 

Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в 

фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном 

тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота), 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», 

М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин 

щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой 

щенок» и другие (по выбору). 

Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных 

ценностейвпроизведенияхосемье:любовьисопереживание,уважениеивниманиекстаршему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Отецисыновья»,А.А.Плещеев«Песняматери»,В.А. 

Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по 

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
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Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

постепенно переходить от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения) доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения, сравнивать и группировать 

различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о 

чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение);  

характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародноготворчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте необходимую информацию: слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в 

текстесравнения,эпитеты,словавпереносномзначении,объяснятьзначениенезнакомогослова с 

опорой на контекст и по словарю. 

Работас информацией: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе 

рекомендованного списка (под руководством учителя); 

виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержаниекниги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова,составлятьтекстывустной 

форме в соответствии с поставленными задачами, выделять и анализировать части текста, 

определять главную мысль, устанавливать причинно-следственные связи между событиями 

текста. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

слушатьсобеседника,вступатьвдиалогпоучебнойпроблемеиподдерживатьего; 

адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешениякоммуникативныхипознавательных задач; 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 

других участников, составлять свои высказывания на заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение;обсуждать(впарах,группах) 

содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основепрочитанного 
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(прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, 

оречевлять план и соотносить действия с планом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно, оценивать своё эмоциональное 

состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения. 

Совместнаядеятельность: 

приниматьучастиевколлективномпоискесредстврешенияпоставленныхзадач, 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к 

прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведенияхписателейипоэтовXIXиХХвеков.Осознаниенравственно-этическихпонятий: 

любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенностизаголовкапроизведения.Репродукциикартинкакиллюстрациикпроизведениямо 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», 

С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки,считалки,небылицы,скороговорки,загадки,повыбору).Знакомствосвидамизагадок. 

ПословицынародовРоссии (значение,характеристика,нравственнаяоснова).Книгии словари, 

созданныеВ.И.Далем.Активныйсловарьустнойречи:использованиеобразныхслов,пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностейинравственныхправил.Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристикагероя,волшебныепомощники,иллюстрациякакотражениесюжетаволшебной 

сказки(например,картиныВ.М.Васнецова,иллюстрацииЮ.А.Васнецова,И.ЯБилибина,В.М. 

Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важномисторическомсобытии,Фольклорныеособенностижанрабылин:язык(напевность 
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исполнения,выразительность),характеристикаглавногогероя(гдежил,чемзанимался,какими 

качествамиобладал).Характеристикабылинкакгероическогопесенногосказа,ихособенности 

(тема,язык).Языкбылин,устаревшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовременной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С.Пушкина.А.С.Пушкин великий русский поэт.ЛирическиепроизведенияА.С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказкао цареСалтане, о сынеего славноми могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужиенедостатки.Иносказаниевбаснях.И.А.Крыловвеликийрусскийбаснописец.БасниИ.А. 

Крылова(неменеедвух):назначение,темыигерои,особенностиязыка.Явнаяискрытаямораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Воронаи Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка 

и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И.Тютчев,А.А. Фет, А.Н. Майков,Н.А. Некрасов,А.А.Блок, С.А. Есенин, И.А, Бунин, А.П. 

Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средствавыразительностивпроизведениях лирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция. 

Произведения длячтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, 

глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», 

Н.А.Некрасов«Железнаядорога»(отрывок),А.А.Блок«Ворона»,И.А.Бунин«Первыйснег»и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,действующиелица,различениерассказчика и 

автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 

Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей(неменеедвух).Кругчтения: 

произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-Микитоваидругих.Особенности 
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авторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлениеаннотации. 

Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка-путешественница»,И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек»,М.Горький «СлучайсЕвсейкой»идругие(по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными:верность,преданность,заботаилюбовь.Кругчтения(повыбору,неменеечетырёх 

произведений):произведенияД.Н.Мамина-Сибиряка,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Б.С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведениядлячтения:Б.С.Житков«Прообезьянку»,К.Г.Паустовский«Барсучийнос», 

«КотВарюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк«Приёмыш»,А.И.Куприн«БарбосиЖулька»идругое(по 

выбору). 

Произведенияодетях.Дети—героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы», 

«Детинавойне».Отличиеавтораотгерояирассказчика.Геройхудожественногопроизведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка 

как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

выборудвух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение кним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористическиепроизведения.Комичностькакосновасюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания:преувеличение.Авторыюмористическихрассказов(неменеедвухпроизведений): 

М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. 

Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен «Гадкийутёнок»,Ш.Перро «Подарокфеи»идругие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства.ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси,знакомствосрукописнымикнигами. 

Изучениелитературногочтенияв3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»в3классеспособствуетработе над 

рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

пересказыватьсамостоятельнопрочитанныйтекст; 
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составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждусобытиями,описаннымивтексте; 

различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст;находить 

в тексте средства художественной выразительности; 

читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворные произведения 

(без отметочного оценивания); 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиавторские произведения; 

анализироватьтекст:обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмысль, 

делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведенияодногожанра,норазнойтематики; 

исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

Работас информацией. 

сравниватьинформациюсловесную(текст),графическуюилиизобразительную(иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыиизобразительного искусства 

по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлять аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

использовать адекватные речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

уметьприниматьучастиевколлективномпоискесредстврешенияпоставленныхзадач, договариваться 

о распределении функций; 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героямпроизведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенастроение; сочинять 

простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, 

оречевлять план и соотносить действия с планом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

приниматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадачи вид 

чтения; 

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

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия с помощью 

учителя. 
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Совместнаядеятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать фрагменты (драматизировать) несложных произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность 

при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образроднойземливстихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не менее 

четырёх, например, произведения С.Т.Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д.Дрожжина, В.М. 

Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский 

Родинебольшойималой»(отрывок),С.Т.Романовский «Ледовоепобоище»,С.П.Алексеев(1- 2 

рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, 

Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведениядлячтения:произведениямалыхжанровфольклора,народныесказки(2-3сказки 

повыбору), сказкинародовРоссии(2-3 сказкиповыбору),былиныизциклаобИльеМуромце, 

Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах:«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях», 
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«Няне»,«Осень»(отрывки),«Зимняядорога»идругие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

баснинапримерепроизведенийИ.А.Крылова,И.И.Хемницера,Л.Н.Толстого,С.В.Михалкова. 

Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей»,«Квартет»,И.И.Хемницер 

«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравей»идругие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не 

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова. 

Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утёс»,«Парус»,«Москва,Москва!...Люблютебя как 

сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т.Аксакова, С.Я. Маршака и 

другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниямиприроды.Кругчтения:лирическиепроизведенияпоэтовиписателей(неменеепяти 

авторовповыбору):В.А.Жуковский,И.С.Никитин,Е.А.Баратынский,Ф.И.Тютчев,А.А.Фет, Н.А. 

Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приёмы созданияхудожественного образа в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

Произведениядлячтения:В.А.Жуковский «Загадка», И.С.Никитин«В синемнебеплывут над 

полями.Ф.И.Тютчев«Какнеожиданноиярко»,А.А.Фет«Весеннийдождь»,Е.А.Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведений):рассказ(художественный 

инаучно-познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общее 

представление).Значениереальныхжизненныхситуацийвсозданиирассказа,повести.Отрывки 

изавтобиографическойповестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностихудожественного текста-

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-рассужденияврассказах ЛОН. 

Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и 

другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита 

и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на 

примерепроизведенийА.И.Куприна,В.П.Астафьева,КГ.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю.И. 

Коваля и другие. 

Произведениядлячтения:В.П.Астафьев«Капалуха»,МОМ.Пришвин«Выскочка»,С.А. 
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Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»и другие (по выбору). 

Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсов

зрослымиисверстниками(напримерепроизведенийнеменеетрёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. 

Житкова, Н.Г.Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других.Словесныйпортретгероякакегохарактеристика.Авторскийспособвыраженияглавноймысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведениядлячтения:А.П.Чехов «Мальчики»,Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 

Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»идругие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по 

выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди»,«Русалочка»,Дж.Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический,систематическийкаталог).Видыинформациивкниге:научная,художественная, 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга- 

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 
 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе способствует работе 

над рядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

пересказыватьсамостоятельнопрочитанныйтекст; 

составлятьтекстыв устнойформевсоответствииспоставленнымизадачами; различать 

научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизренияпониманияизапоминаниятекста; 
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анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуего поступкам; 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям; 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работас информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросыкучебным и 

художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиего произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать элементы 

импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,на 

заданную тему,принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

исправлятьдопущенныеошибки,соотноситьполученныйрезультатсобразцомизамечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельноорганизовыватьчитательскуюдеятельностьвовремядосуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизренияпередачинастроения,особенностей 

произведения и героев. 

Совместнаядеятельность: 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации(читатьпо ролям, 

разыгрывать сценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оценивать 

свой вклад в общее дело. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениюдостигаютсявпроцессе 
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единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,проявлениесопереживания,уважения,любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо отих 

национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическоевоспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 

художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира, 
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понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности,инициативности,любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли,жанру,соотноситьпроизведениеиегоавтора, 

устанавливать после совместного анализа основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции),восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста, 

при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации;сравнивать 

нескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенных 

критериев); 

формулироватьспомощь.учителявыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

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

Работас информацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 
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соответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

помощьювзрослогонебольшиепубличныевыступления;подбиратьиллюстративныйматериал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий,придерживатьсяпоследовательности действий 

в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

устанавливатьпослесовместногоанализапричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместнаядеятельность: 

с помощьюучителяформулироватькраткосрочные идолгосрочные цели(индивидуальные с 

учётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаоснове 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цельсовместнойдеятельности, коллективностроитьдействияпоеё достижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючасть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий 

результат;выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеоб

разцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого в период 

обучения грамоте в 1 классе, представлено в программе по русскому языку. 

1ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙКЛАСС 

Кконцуобученияв1дополнительномклассеобучающийсянаучится: 

— пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов под руководством учителя; 

— владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисловами,читать 
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осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природев разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать заголовок 

произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения под руководством учителя: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя,объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемсловаря(изсловаряучебника); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьнавопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор,герой,тема,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответпримерами из 

текста; 

— пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовательностисобытий, с 

опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать 

по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее2 предложений) по 

заданному алгоритму под руководством учителя; 

— ориентироваться вкниге(учебнике)по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги 

для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— формироватьпотребностьвсистематическомчтении. 2 

КЛАСС 

Кконцуобученияво 2классеобучающийсянаучится: 

— объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное), 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений с направляющей помощью учителя; 

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее35-40слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразныевременагода; различать 

прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросыпофактическомусодержаниюпроизведения;различатьиназыватьотдельныежанры 
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фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавную 

мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план 

текста после совместного анализа (вопросный, номинативный); 

— описыватьхарактергерояпообразцу,находитьвтекстесредстваизображения(портрет)героя 

ивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязь 

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

предложенным критериям и образцу, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря с направляющей помощью учителя; 

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении под 

руководством учителя; осознанно применятьдляанализа текста изученныепонятия(автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:пониматьжанровую 

принадлежностьпроизведения,формулироватьустнопростыевыводы,подтверждатьсвой 

ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 3 

предложений);  

— ориентироватьсявкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям, условным 

обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей под руководством учителя. 

3 КЛАСС 

Кконцуобученияв 3классеобучающийсянаучится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со словами сложной 

слоговойструктуры)безпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюи 

небольшиепо объёмупрозаические и стихотворные произведения втемпе не менее 60 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты;различатьпрозаическуюи 

стихотворную речь: 

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического после совместного анализа;  



26
2  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей под контролем учителя; 

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного анализа по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с помощью учителя 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить после совместного анализа в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— уметьприменятьизученныепонятиясопоройнавизуализациютермина(автор,моральбасни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнорм,устноиписьменноформулироватьпростыевыводы,подтверждатьсвой 

ответ примерами из текста; 

— использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повествование,описание, 

рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5-6 предложений устно, 3-4 

письменно); 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с 

учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 
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4 КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

— спомощьюучителяотвечатьнавопросозначимостихудожественнойлитературыифольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 70 - 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты;различатьпрозаическуюи 

стихотворную речь: 

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавную 

мысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий,эпизодов 

текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; 

— находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованием словаря; 

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 



26
4  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

— устно и письменно формулировать простыевыводынаосновепрослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 6 - 7 предложений устно, 4 - 5 письменно), писать сочинения на 

заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

— корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной 

речи; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинять по аналогиис прочитанным, составлять рассказ поиллюстрациям, отимени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее7 - 9 

предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Окружающиймир» 

Пояснительнаязаписка. 

Федеральнаярабочаяпрограммапопредмету"Окружающиймир"науровненачальногообщего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебныйпредмет"Окружающиймир"предметнойобласти"Обществознаниеиестествознание" 

несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки 

научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот 

учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных 

знанийоприродеиобществе-предпосылокдляизученияширокогоспектраучебныхпредметов в 

основной школе. 

Изучениепредмета "Окружающий мир", интегрирующегознанияоприроде,предметноммире, 

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
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ОбучающиесясЗПРовладеваютосновамипрактико-ориентированныхзнанийочеловеке, 

природеиобществе,учатсяосмысливатьпричинно-следственныесвязивокружающеммире,на 

многообразномматериалеприродыикультурыродногокрая.Курсобладаетширокими 

возможностями  для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологическойграмотностиисоответствующихкомпетентностей-уменийпроводить 

наблюдениявприроде,ставитьопыты,соблюдатьправилаповедениявмиреприродыилюдей, 

правилаздоровогообразажизни.Этопозволитобучающимсяосвоитьосновыадекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А 

этоключкосмыслениюличногоопыта,позволяясделатьявленияокружающегомира 

понятными,знакомымиипредсказуемыми,даваяобучающемусясЗПРвозможностьнайтисвое 

местовближайшемокружении,попытатьсяпрогнозироватьнаправлениесвоихличных 

интересоввгармониисинтересамиприродыиобщества,темсамымобеспечиваявдальнейшем свое 

личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит  в том, что  в нем заложена 

содержательнаяосновадляширокойреализациимежпредметныхсвязейвсехдисциплин 

начального образования. 

Содержание обучения. 

Содержаниеобученияв1классе 

Человек и общество 

Школа.Школьныепраздники.Классный,школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношениямежду 

ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи2. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья.Моя семья впрошломинастоящем. Именаи фамилии членов семьи.Взаимоотношения и 

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

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Первоначальные сведения о родном крае. 

Ценностьикрасотарукотворногомира. Правилаповеденияв социуме. 

Человеки природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за 

погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткоеописание). 

Лиственныеихвойныерастения.Частирастения(называние,краткаяхарактеристиказначения 

дляжизнирастения):корень,стебель,лист,цветок.Комнатныерастения,правиласодержанияи 

ухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие).Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилличнойгигиены.Правила 

 

2Здесьидалеекурсивомобозначенытемы,изучениекоторыхпроводитсявознакомительномплане.Педагог 
самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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безопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальные учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения; наблюдать под 

руководствомучителязависимостьизмененийвживойприродеотсостояниянеживойприроды; 

приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

видео; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; уважительно 

относитьсякразныммнениям;воспроизводитьназваниестраны,еёстолицы;описыватьпредмет 

попредложенномуплану;описыватьпопредложенномупланувремягода;сравниватьсопорой на 

схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдругимидетьми; 

анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня; нарушения правил дорожного движения. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 

совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержаниеобученияв1дополнительномклассе 

Человеки общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

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

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесвоегонаселённогопункта(города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценностьикрасотарукотворногомира. Правилаповеденияв социуме. 

Человеки природа 

Природа–средаобитаниячеловека.Природаипредметы,созданныечеловеком.Природные 
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материалы.Бережноеотношениекпредметам,вещам, уходзаними.Неживаяиживаяприрода. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

(воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткоеописание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидругие).Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены.Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасностьвинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»(электронныйдневники 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения; наблюдать под 

руководствомучителязависимостьизмененийвживойприродеотсостояниянеживойприроды; 

приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть (после проведенного анализа) главную особенность 

представителейоднойгруппы(впределахизученного);приводитьсопоройнаобразецпримеры 

лиственных и хвойных растений, сравнивать их, используя картинный план/схему, 

устанавливать различия во внешнем виде с опорой на алгоритм. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; уважительно 

относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного пункта, название 

страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; соотносить предметы 

декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации (с 

использованием иллюстративно-дидактических материалов учебника, рабочей тетради), 

описывать предмет по предложенному плану; описывать по предложенному плану время года; 

сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравниватьспомощьюучителяисопоройнапланорганизациюсвоейжизнисустановленными 

правиламиздоровогообразажизни(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание, 

безопасностьиспользованиябытовыхэлектроприборов);оцениватьвыполнениеправилбезопасног

оповедениянадорогахиулицахдругимидетьми;анализироватьспомощьюучителя предложенные 

ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения 

правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. Совместная 

деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 

совместнойдеятельности(принеобходимостиподруководством взрослого):договариваться, 

справедливораспределятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержаниеобученияво2классе 

Человеки общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических 

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

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.Доброта,справедливость,честность, 

уважениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей–главныеправилавзаимоотношений 

членов общества. 

Человеки природа 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство;ориентирование 

с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельныепредставители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности)ирациональноепитание(количествоприёмовпищиирационпитания).Физическая 

культура, закаливание,игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 
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безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальные учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определятьнаосновенаблюденияивизуальнойподсказкисостояниевещества(жидкое,твёрдое, 

газообразное); различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, 

травы;приводитьпримерысопоройнаобразец(впределахизученного);группироватьрастения: 

дикорастущие и культурные (с опорой на образец); лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного) (с опорой на образец); различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице с помощью учителя; используя текстовую 

информацию, заполнять таблицы (при необходимости обращаясь к помощи учителя); 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия и 

термины,связанныессоциальныммиром(органычувств;старшеепоколение,культура 

поведения;Родина,столица,роднойкрай);понятия итермины,связанные смиромприроды 

(средаобитания,тело,явление,вещество;заповедник);понятияитермины,связанныес 

организациейсвоейжизнииохраныздоровья(режим,правильноепитание,закаливание,безопасност

ь, опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы с опорой на план/опорные слова; создавать 

небольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«

Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес природное сообщество» и другие с опорой на план/опорные 

слова); приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи; 

контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпорешению учебной 

задачи; оценивать результаты своей работы, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуациивсоответствиисправилами 

поведения,принятымивобществеподруководствомучителя;оцениватьжизненныеситуациис 
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точкизренияправилповедения,культурыобщения;проводитьвпарах(группах)простыеопыты по 

определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), участвовать в 

составлении плана работы, оценивать свой вклад в общее дело под руководством учителя; 

определять причины возможных конфликтов после проведенного анализа, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

Содержаниеобученияв3 классе 

Человеки общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

Семья–коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважениексемейнымценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры–символыстран,вкоторыхони находятся. 

Человеки природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающейсреды. 

Размножениеиразвитиерастений.Особенностипитанияидыханиярастений.Рольрастенийв 

природеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакрастениям.Условия,необходимыедля 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
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Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе:растения–пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в 

признакахмошенническихдействий,защитаперсональнойинформации,правилакоммуникации 

вмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавинформационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах,группах)делатьвыводыпопредложенномуалгоритму;устанавливатьзависимостьмежду 

внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного под руководством 

учителя;определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнакии 

отношения между объектами и явлениями используя наводящие вопросы; моделировать цепи 

питания в природном сообществе с использованием наглядности и помощи учителя; 

ориентироватьсявпонятиях«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическое 

событие с датой (историческим периодом) с использованием справочных материалов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить с помощью учителя на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить с помощью учителя на карте нашу страну, 

столицу, свой регион; читать с помощью учителя несложные планы, соотносить условные 

обозначения с изображёнными объектами; находить по предложению и под руководством 

учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 
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ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет,памятник 

культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли,цепьпитания,Краснаякнига);понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельность

ю(знакидорожногодвижения,дорожныеловушки,опасныеситуации); 

описывать(характеризовать)попредложеннойсхеме/плануусловияжизнинаЗемле; 

описыватьпоопорнымсловамсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаоснове сравнения

 объектов природы; приводить примеры, кратко характеризовать по плану 

представителейразныхцарствприроды;называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения

) какживогоорганизма;описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(припомощи 

учителя);устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибкипослепредварительного 

анализа. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера) (с помощью 

учителя), подчинённого; положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения (при необходимости прибегая к помощи учителя). 

Содержаниеобученияв4 классе 

Человеки общество 

Конституция–ОсновнойзаконРоссийской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – 

главагосударства.Политико-административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристикародного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздниквжизниобществакаксредство укрепленияобщественной солидарностии упрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньнародного 

единства,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Уважениеккультуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

ИсторияОтечества. «Лентавремени»иисторическаякарта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовыхнациональныхценностей.НаиболеезначимыеобъектыспискаВсемирногокультурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 
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Человеки природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнцеближайшаякнамзвезда,источниксвета и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

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

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря,омывающиееёберега,океаны.Водоёмыирекиродного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2– 3 

объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста,правилаиспользованиясамокатаидругих 

средствиндивидуальноймобильности.Безопасностьвинформационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека используя материалы 

учителяирабочейтетради;конструироватьспомощьюучителявучебныхиигровыхситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать с опорой на образец и 

предложенный план схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зонеиспользуядидактическиенаглядныематериалы;классифицироватьприродныеобъектыпо 

принадлежности к природной зоне с опорой на образец. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использоватьуменияработатьсинформацией,представленнойвразныхформах;оценивать 
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объективность информации при помощи вопросов учителя, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; использовать для 

уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в 

условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на 

основе дополнительной информации по предложенному учителем плану, подготавливать 

презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (с помощью взрослых). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироватьсяв понятиях:организм,возраст,система органов;культура,долг,берестяная 

грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как  живой организм с  опорой на предложенный план и 

иллюстративно-дидактический материал: системы  органов; роль нервной системы в 

деятельностиорганизма;создаватьтекст-рассуждениепопредложенномуплану:объяснятьвред 

дляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек;составлятькраткиесужденияо 

связяхизависимостяхвприроде(наосновесезонныхизменений,особенностейжизни 

природныхзон,пищевыхцепей)сопоройнаплан;создаватьнебольшиетекстыо 

знаменательныхстраницахисториинашейстраныспомощьюучителяиинформационных 

источников (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планироватьподруководствомучителяалгоритмрешенияучебнойзадачи;контролировать 

процессирезультатвыполнениязаданияиспользуявизуальныйпланиобразец,корректировать 

учебныедействияпринеобходимости;адекватноприниматьоценкусвоейработы;планировать под 

руководством учителя работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах с 

использованием справочных материалов, устанавливать их причины. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета: 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирухарактеризуютготовность 

обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональнойРоссиивсовременноммире;осознаниесвоейэтнокультурнойироссийской 

гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; сопричастность к прошлому, настоящемуи будущему своей страны и родного края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоему и 

другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признаниюих 
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индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания,уваженияидоброжелательности;применениеправилсовместнойдеятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетическоговоспитания: 

пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры,проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося; 

развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

формированиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных ситуациях; 

участиевсоциальнозначимойдеятельности; 

развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимом 

жизнеобеспечении; 

овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия,втом 

числе с использованием информационных технологий. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 



27
6  

действия,совместнаядеятельность. 

Метапредметные результаты 

УобучающегосясЗПРбудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; сравнивать объекты 

окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии по 

предложенному плану, опорной схеме; объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты после проведенного анализа/ с опорой на образец; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным 

и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с помощью 

учителяситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяинеживаяприрода, цепи 

питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и другое); проводить по предложенному 

плануподруководствомучителяопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенностей 

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

формулировать выводы на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать под руководством учителя различные источники для поиска информации, 

выбиратьисточникполученияинформациисучётомучебнойзадачи;находитьвпредложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию на основе предложенного учителем 

способаеёпроверки;находитьииспользоватьспомощьювзрослыхдлярешенияучебныхзадач 

текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать с 

помощью учителя графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); создавать 

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

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с помощью взрослых. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения;признаватьвозможность 
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существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; соблюдать правила 

ведениядиалогаидискуссии;проявлять уважительноеотношениексобеседнику;использовать 

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на доступном уровне; конструировать обобщения и выводы на 

основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствамиспомощьювзрослых;находитьошибкиивосстанавливатьдеформированный 

текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты 

и другое) к тексту выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроляисамооценкикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по предложенному 

алгоритму; находитьошибкив своей работеи устанавливать их причины;корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); объективно оценивать 

результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать при 

помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной(практической) 

задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающемумиру)понаводящимвопросам; 

участвовать в коллективной деятельности по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;выполнятьправиласовместнойдеятельности: 

справедливораспределятьиоцениватьработукаждогоучастника;считатьсясналичиемразных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их (при 

необходимости обращаясь с помощи взрослого); ответственно выполнять свою часть работы. 

1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение (на 

доступномуровне)ксемейнымценностямитрадициям,соблюдатьпринапоминаниивзрослого 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название своего 

населённогопункта,страны;приводитьпримерышкольныхпраздников,традицийсвоейсемьи; 

иметьпредставлениеобобъектахживойинеживойприроды;знатьипоказыватьчастирастений 

(корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о группах животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); описывать на основе опорных схем наиболее распространённые в родном крае 

растения, животных, сезонные явления в разные времена года; применять правила ухода за 

комнатными растениями и домашними животными используя памятку с алгоритмом 

последовательности действий; проводить под руководством взрослого, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениямивприродесвоейместности),измерениятемпературывоздухаиопытыпод 
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руководствомучителя;знатьправилаповедениявбыту,вобщественныхместах;соблюдатьпод 

руководством взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время 

наблюденийиопытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектроприборами(приобязательном 

присутствии взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода;соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

1дополнительныйкласс 

Кконцуобученияв1дополнительномклассеобучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на доступном уровне) к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрослого правила 

нравственногоповедениявсоциумеинаприроде;воспроизводитьназваниесвоегонаселённого 

пункта,региона,страны;приводитьспомощьюучителяпримерыкультурныхобъектовродного 

края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать с опорой на образец объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы; знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); знатьгруппы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на 

основе опорных схем/слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных, сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки применяя опорные слова, используя алгоритм; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными используя 

памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под руководством взрослого, 

соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в 

томчислезасезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения(втомчислевести счёт 

времени, измерятьтемпературу воздуха )и опыты под руководством учителя (используя 

наглядный алгоритм последовательности действий); давать оценку на примитивном уровне 

ситуациям, раскрывающим положительное и негативное отношение к природе; знать правила 

поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством взрослого правила 

безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь 

представлениео правилах здоровогопитанияи соблюдать правилаличной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения пешехода;соблюдать правила безопасного поведения в 

природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; узнавать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям,различатьихвокружающеммире;приводитьпримеры(используядидактический 

материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края, важных событий прошлого и настоящего родного края, трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края;проводить, соблюдая правилабезопасного труда, несложные 

наблюденияиопытысприроднымиобъектами,измерения(поалгоритмупоследовательных 
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действий); иметь представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью 

учителя примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления; 

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы по 

предложеннымпризнакам;сравниватьсопоройнаобразецобъектыживойинеживойприроды на 

основе внешних признаков; иметь представление об особенностях ориентирования на 

местности по местнымприродным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданномуплану 

и опорным словам высказывания о природе;соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать на доступном уровне примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания, используя визуальные 

подсказки; безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационнуюсеть«Интернет»;безопасноосуществлятькоммуникацию в 

школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

3 класс 

КконцуобучениявЗклассеобучающийсянаучится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников природы, 

культурных объектов и достопримечательностей родного края (используя справочно- 

дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), столицы России; иметь 

представлениеопамятникахприроды,культурныхобъектахидостопримечательностяхгородов РФ 

с богатой историей и культурой, российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать с помощью 

учителя на карте мира материки, изученные страны мира; иметь представление о расходах и 

доходах семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному 

плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов (под руководством 

учителя); соблюдать безопасность проведения опытов; группировать с опорой на образец 

изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию (при 

необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по 

заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы (после предварительного 

анализа); описывать (на доступном уровне) на основе предложенного плана и опорных слов 

изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека (используя 

наглядность и помощь учителя); фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы (с 

помощью учителя); создавать по заданному плану собственные высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать 

правилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранспорта;иметь 
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представления об основах здорового образа жизни, в том числе требованиях к двигательной 

активности и принципы здорового питания; иметь представления об основах профилактики 

заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

иметь представление о возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 класс 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; показывать с помощью учителя на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России);показывать спомощью учителянаисторической картеместаизученныхисторических 

событий; иметь представление о месте изученных событий на «ленте времени»; иметь 

представление об основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; иметь 

представление о соотнесении изученных исторических событий и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России;рассказывать сопорой на план/опорные слова о 

государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; описывать на основе предложенного плана/опорных слов 

изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона; проводить по предложенному плану несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; распознавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать с опорой на образец изученные 

объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводитьпростейшиеклассификации(принеобходимостиприпомощиучителя);сравниватьс 

порой на образец/алгоритм/схему объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств (после предварительного анализа); использовать 

знанияовзаимосвязяхвприродедляобъясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде(в том 

числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, 

причины смены природных зон) с опорой на наглядные дидактические материалы; 

иметьпредставлениеонаиболеезначимыхприродныхобъектахВсемирногонаследиявРоссии 

изарубежом(впределахизученного);иметьпредставлениеоэкологическихпроблемахипутях их 

решения; создавать по заданному плану собственные высказывания о природе и обществе; 

использовать под руководством учителя различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на 

природе;иметь представление о возможных последствиях вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать 

правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

подруководствомучителя/родителей;соблюдатьправилабезопасногодляздоровья 
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использованияэлектронныхобразовательныхиинформационныхресурсов. 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета «Иностранныйязык» (английский язык) 

Пояснительнаязаписка 

Даннаярабочаяпрограммарассчитана на 68 часа, из расчёта1часв неделю. 

Адаптированная образовательная программа по английскому языку для учащихся 2-4 класса с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку психического здоровья, 

составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (протокол от 24 ноября 2022г. № 

1023) и предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по 

созданиюАООПНООиотражаетвариантконкретизациитребованийФГОСНООобучающихся с 

ОВЗ. 

Описаниеучебногопредмета «Английский язык» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся,неимеющихограниченийповозможностямздоровья,впролонгированныесроки 

обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания, обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

изучаемого иностранного языка, запределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, 

что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания 

и новые требования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции, повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательныецелипрограммыпоиностранному(английскому)языкунауровненачального 

общего образования включают: формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции,тоестьспособностииготовностиобщатьсясносителямиизучаемого 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15


28
2  

иностранногоязыкавустной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)форме с 

учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; расширение 

лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новымиязыковымисредствами 

(фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобраннымитемамиобщения;освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоиностранного 

языка,о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; использование 

для решения учебных задач интеллектуальных операций(сравнение, анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстахразного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования включают:осознание обучающимися роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; становление 

коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевогоразвития; развитие 

компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общенияпри получении и передаче 

информации в условиях дефицита языковых средств; формирование регулятивных действий: 

планирование последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и 

результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; становлениеспособностикоценкесвоихдостиженийв 

изучениииностранногоязыка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеуменияна 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение 

иностранного (английского) языка обеспечивает:понимание необходимости овладения 

иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; воспитание уважительного отношения к иной культуре посредствомзнакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественнойкультуре 

других народов;формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 204 

часа:во2классе–68часов(2часавнеделю),в3классе–68часов(2 часавнеделю),в4классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 

Содержаниеобучения 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходной 
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день. 

Мирвокруг меня.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город, село). 

Родная странаи страны изучаемого языка. Названия родной страныи страны/стран изучаемого 

языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказо 

себе,членесемьи,друге.Аудирование.Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесопоройнаиллюстрацииис 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и пониманиеинформации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыи 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 
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Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

вконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее«r»(there 

is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительногоивопросительного:общийиспециальныйвопросы)ссоблюдениемихритмико- 

интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеих отбукв английскогоалфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков 

вконцепредложения;правильноеиспользованиеапострофавизученных сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки.Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с начальным It 

(It’s a red ball.). 

ПредложениясначальнымThere+tobe вPresentSimpleTense(Thereisacatintheroom. Isthere a cat in 

the room? – Yes, there is./No, there isn’t. Therearefourpens on the table. Are therefourpens 

onthetable? –Yes,thereare./No,therearen’t.Howmanypensarethereonthetable?–Thereare four 
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pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Theylive in the country.), составным именным 

сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (Ilike to playwith mycat. She 

can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father isa doctor. Is it a red 

ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t 

play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиc именамисуществительными(наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book – 

books; a man – men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your,his/her/its, our, 

their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany).Предлоги места(in,on,near,under). Союзы and 

и but (c однородными членами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц.Компенсаторные 

умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

3КЛАССТематическоесодержаниеречи 

Мирмоего «я». Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). Мир 

моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного 

характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражениеблагодарности за поздравление; извинение; диалога – 

побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалогарасспроса: 

запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказо 

себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречи учителя идругихобучающихсяивербальная/невербальнаяреакцияна 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесопоройнаиллюстрацииис 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте и 

понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыи 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактическогохарактера с опорой и без опоры 

на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 
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Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,страна 

проживания,любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиеоглушениязвонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,чтениягласныхвтретьем 

типеслога(гласная+r);согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложных 

сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов.Чтениеновых слов 

согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.Фонетически 

корректноеозвучиваниезнаков транскрипции.Графика, орфографияи пунктуация Правильное 

написание изученных слов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаков в 

конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже.Лексическая сторона речи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречине менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиечислительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).Распознавание в устной и 

письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).Предложения с 

начальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Therewasanoldhouseneartheriver).Побудительные 

предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
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Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйв

опросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthis book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ 

books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными (much/many/a 

lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.).Наречия частотности (usually, often).Количественные числительные (13–100). 

Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof,behind),направления(to),времени(at,in,onввыраженияхat 5 

o’clock, in the morning, on Monday).9.2.2.4. Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка(названияроднойстраны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 



28
9  

изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного 

характера:приветствие,ответнаприветствие;завершениеразговора(втомчислепотелефону), 

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности 

за поздравление; выражение извинения; диалога – побуждения к действию: обращение к 

собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместнойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника;диалога- 

расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологических 

высказываний:описаниепредмета,внешностииодежды,чертхарактерареальногочеловекаили 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и (или) иллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсяивербальная/невербальнаяреакцияна 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,построенных 

наизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтекстесопоройибезопоры на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемы и 
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главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактическогохарактера с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. Письмо 

Выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввслово или 

слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

вконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее«r»(there 

is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойили частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении;правильноеиспользованиезнакаапострофавсокращённыхформахглагола- 
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связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Лексическаясторона речи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречине менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических 

единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов 

(pilot, film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.Глаголы в 

Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be goingto и FutureSimpleTense для выражения будущего действия (Iam going to 

have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – 

better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Планируемыерезультатыпрограммыпоиностранному(английскому) 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языкуна уровне 

начальногообщегообразованиядостигаютсявединствечебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровненачальногообщего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

3) гражданско-патриотического воспитания:становление ценностного отношения к своей 

Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родногокрая; уважение к 

своему и другим народам;первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

4) духовно-нравственного воспитания:признание индивидуальности каждого человека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; неприятиелюбыхформ 

поведения, направленных на причинение физическогои морального вреда другим людям 

3)эстетическоговоспитания:уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4)физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи эмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образажизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическомуздоровью.5)трудовоговоспитания:осознаниеценноститрудавжизничеловека и 

общества, ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия.6) 

экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

7) ценности научного познания:первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в 

познании. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливатьаналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицироватьпредложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи наблюдениях на основе предложенного 

педагогическимработникомалгоритма;выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно- 

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомых по 

опыту, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 



29
3  

предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планироватьизменения объекта, ситуации; сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболееподходящий (на основе предложенных 

критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,причина 

следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможноеразвитиепроцессов,событий и их последствияв аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правилаведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разныхточекзрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;строитьречевое 

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 текстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий.Совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждать процесси 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 предложенныеобразцы. 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты по учебномупредмету «Иностранный (английский) язык»предметной 

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

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

КоммуникативныеуменияГоворение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетного 
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характера, диалог-расспрос)в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее3фразврамкахизучаемойтематикисопоройнакартинки,фотографиии(или)ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученномязыковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд).Смысловое чтение: читать вслух 

учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствии снормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с опорой на образец короткие 

поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическая сторона речи: знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); применять правила 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, 

отличатьихотбукв;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;различатьнаслух и 

правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова;заполнять пропуски 

словами; дописывать предложения; правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения)ииспользоватьзнакапострофа в 

сокращённых формах глагола связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общенияврамкахтематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения;использоватьязыковую 

догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическаясторонаречи:распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

различныекоммуникативные типыпредложений:   повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные(в  утвердительной  форме); распознавать и употреблятьне 

распространённые  и распространённыепростые предложения; распознавать и употреблять в 

устнойиписьменнойречипредложения  с начальнымIt;распознаватьиупотреблятьвустной 
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иписьменнойречипредложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense;распознавать 

иупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложения  спростымглагольным 

сказуемым(HespeaksEnglish.);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения

 ссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanskatewell.);распознаватьиупотр

еблятьвустнойиписьменнойречипредложениясглаголом-связкойtobe в Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как I’m Dima,I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.?What’s...?; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения  с 

краткимиглагольнымиформами;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

повелительноенаклонение:побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein, 

please.);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинастоящеепростоевремя (Present 

 Simple   Tense) в повествовательных  (утвердительных   и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в 

устнойиписьменнойречиглагольнуюконструкциюhavegot(I’vegot...Haveyougot...?); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйглаголсan/can’tдлявыраженияум

ения(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдляполучения 

разрешения(CanIgoout?);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи неопределённый,

   определённый и нулевой артикль  с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); распознавать и употреблять в устной и письменной 

речимножественноечислосуществительных,образованноепоправиламиисключения:apen – 

pens;aman–men;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеи 

притяжательныеместоимения;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

указательныеместоименияthis–these;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

количественныечислительные(1–12);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

вопросительныесловаwho,what,how,where,howmany;распознаватьиупотреблятьвустнойи 

письменной речи предлоги места on, in, near, under; распознавать и употреблять в устной 

иписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородныхчленах).Социокультурныезнанияиумения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого  этикета, 

принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новым 

годом,Рождеством;знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее4фразсвербальнымии (или) 

зрительными опорами; передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальнымии(или)зрительнымиопорами(объёммонологическоговысказывания –неменее 4 

фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербальнореагироватьнауслышанное;восприниматьнаслухипониматьучебные 

тексты,построенныенаизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявих 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактера,созрительной 

опоройис использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки(время звучания 
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текста/текстов для аудирования –до 1 минуты).Смысловое чтение: читать вслух учебные 

тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиепрочитанного;читать про 

себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождествомсвыражениемпожеланий;создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтона них 

изображено. 

Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи:применять правила чтения гласных в 

третьемтипеслога(гласная+r);применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, 

-tion, -ight)в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); читать 

новые слова согласно основным правилам чтения;различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы/предложенияс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация:правильнописатьизученныеслова;правильнорасставлять 

знаки препинания (точка, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф). 

Лексическая сторона речи:распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц,освоенныхнапервомгодуобучения;распознаватьиобразовыватьродственныесловас 

использованием основныхспособов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

-teen,-ty, -th)и словосложения(football,snowman).Грамматическая сторонаречи:распознавать 

иупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложениявотрицательнойформе 

(Don’t talk, please.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложенияс 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river.There were 

mountains in the south.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциис 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; распознавать и употреблять в устной и 

письменнойречиконструкциюI’dliketo...;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменной речи 

правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительныев притяжательном 

падеже (Possessive Case); распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающиеколичество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/ a 

lot of);распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотностиusually, 

often; распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоименияв 

объектном падеже; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательныеместоименияthat–those;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

неопределённыеместоимения some/anyв повествовательных и 

вопросительныхпредложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительныеслова when, whose, why; распознавать и употреблять в устной и 

письменнойречиколичественныечислительные(13–100);распознаватьиупотреблятьвустной и 

письменной речи порядковыечислительные (1–30); распознаватьиупотреблять вустной и 
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письменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(WewenttoMoscowlastyear.);распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at,in, on в 

выраженияхat4o’clock,inthemorning,onMonday.Социокультурныезнанияиумения:владеть 

социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языкана 

английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативныеумения  Говорение:  вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетного 

характера,диалог-побуждение,диалог-расспрос)наосновевербальныхи(или)зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее4–

5репликсостороныкаждогособеседника);вестидиалог–разговорпотелефонус 

опоройнакартинки,фотографиии(или)  ключевыесловавстандартныхситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик 

состороныкаждогособеседника;создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания 

(описание,рассуждение;повествование/сообщение)свербальнымии(или)зрительными 

опорамиврамкахтематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологического 

высказывания–неменее4–5фраз);создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпо 

образцу;  выражатьсвоёотношениекпредметуречи;передаватьосновноесодержание 

прочитанноготекстасвербальнымии(или)зрительнымиопорамивобъёменеменее4–5фраз. 

представлять результаты выполненной  проектной работы, в том числе  подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование:восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся, 

вербально/невербальнореагироватьнауслышанное;восприниматьнаслухипониматьучебные 

иадаптированныеаутентичныетексты,построенныенаизученномязыковомматериале,с разной

 глубиной проникновения в их   содержание в зависимости  от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информациифактическогохарактерасозрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втом 

числеконтекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до1 минуты). 

Смысловоечтение:читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова,с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием 

запрашиваемойинформации,созрительнойопоройибезопоры,сиспользованиемязыковой,в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы и другое) ипонимать представленную в них информацию. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; писать с 

опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом,Рождеством с выражением 

пожеланий; писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 
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Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи:читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения;различать на 

слух и правильно произносить слова и фразы/предложенияс соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей. Графика, орфография и пунктуация: правильно писать 

изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательныйзнакивконцепредложения, апостроф,запятая при 

перечислении).Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием основныхспособов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии 

(to play – a play). Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи Present ContinuousTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных(общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи конструкциюto be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальные глаголыдолженствования must и have to; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательноеместоимение no;распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи степени сравненияприлагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better –(the) best, bad – worse – (the) worst); распознавать и употреблять в 

устнойиписьменнойречинаречиявремени;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменной речи 

обозначение даты игода; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. Социокультурные знания и умения:владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); знать названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; знать некоторых литературных персонажей; знать небольшие 

произведения детского фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета «Математика» 

Пояснительнаязаписка 

Программапоучебномупредмету«Математика»(предметнаяобласть«Математикаи 

информатика»)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеучебногопредмета 

«Математика»для 1 (1 дополнительного) —4 классов начальной школы, распределённое 

погодамобучения,планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Математика» 
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на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

характеристикуособенностейегоизученияобучающимисясЗПР;местовструктуре 

учебногоплана,атакже подходыкотборусодержаниясучетомособыхобразовательных 

потребностейдетейсЗПР,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядля 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебныхдействий(УУД)—познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастныхособенностейиособыхобразовательныхпотребностеймладшихшкольников с 

ЗПР. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 

учебныхдействияхвыделенспециальныйраздел«Работасинформацией».Сучётомтого, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». В 

зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов младших 

школьниковсЗПРрегулятивныеУУДмогутформироватьсявболеедолгиесроки,всвязи с чем 

допустимым является оказание помощи организационного плана и руководящий 

контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения, характеристика видов деятельности, приводятся 

специфические приемы обучения, которые необходимо использовать при изучении той 

или иной программной темы (раздела). Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основномзвене школы, а также 

будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей,атакжецелейвоспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 
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математическихотношений(«часть-целое»,«больше-меньше»,«равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становлениеучебно-познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематикии 

умственномутруду; важнейших качествинтеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

ОсобенностипознавательнойдеятельностииинтеллектуальногоразвитиядетейсЗПР 

определяютспецификуизученияпредмета.КакправилообучающиесясЗПРнепроявляют 

достаточнойпознавательнойактивностиистойкогоинтересакучебнымзаданиям,онине 

могут обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, у них нет стремления к улучшению результата. 

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и 

представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют 

использование математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение разрядов 

многозначных чисел, геометрического материала (чертежно-графических навыков и 

использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция 

анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования приводят к 

значительным трудностям в решении арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не 

всегда точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, 

могут «играть» с числами, не соотносят искомые и известные данные, не видят 

математических зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность 

мыслительных процессов затрудняют формирование вычислительных навыков, 

использования правила порядка арифметических действий, алгоритма приема 

письменных вычислений.Струдомосваиваютсяи применяются учениками сЗПРзнания 

табличного умножения и деления, правила деления и умножения на ноль, внетабличное 

деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, 

направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, предусмотрены 

специальные подходы и виды деятельности, способствующие устранению или 

уменьшению затруднений. 

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к 

познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания 

учебного материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

предусматривается возможность предъявления дозированной помощи и/или 

использование руководящего контроля педагога. Трудные для усвоения темы 

детализируются, а учебный материал предъявляется небольшими дозами. Для лучшего 

закрепления материала и автоматизации навыков широко используются различные 

смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем заданий на закрепление.Большое 
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внимание уделяется практической работе и предметно-практическому оперированию, 

отработке алгоритмов работы с правилом, письменных приемов вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий 

сформировать дефицитарные математические представления, общие учебные умения и 

способы деятельности для освоения программного материала. В программу включены 

темы,способствующиевыявлениюивосполнениематематическихпредставленийудетей 

сЗПРомножествеидействияхсомножествамипредметов,оразмереиформепредметов, их 

количестве и соотнесении количества. Введены часы на корректировку и формирование 

пространственных и временных представлений. При этом все обучение в этот период 

носит наглядно-действенны характер, все темы усваиваются в процессе 

работысреальнымипредметами,наосновесамостоятельногооперированияилинаблюдая за 

действиями педагога. 

Вдальнейшемизучениекурсаматематикисопровождаетсяиспользованиемзаданийи 

упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и 

логических действий, активизацию познавательных процессов. Отбор содержания 

учебногоматериалаоснован напринципесоблюденияобязательногоминимумаобъемаи 

сложности. Использование на уроках различных видов помощи способствует более 

прочному закреплению материала и постепенному переходу к продуктивной 

самостоятельной деятельности. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося с ЗПР: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих вприроде и в обществе (хронология событий,протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с ЗПР, 

которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию,чтооблегчаетосвоениеобщегоспособарешенияучебнойзадачи,атакже 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

Вначальнойшколематематическиезнанияиуменияприменяютсяобучающимсяпри 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики,оценки,расчётыиприкидка,использованиеграфическихформ 
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представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

Содержаниеобучения 

1 КЛАСС 

Числаивеличины 

Оценка сформированности элементарных математических представлений. 

Выполнениедействийсомножествомобъектов(объединение,сравнение, 

уравнивание множества путем добавления и убавления предметов); установление 

взаимооднозначных соответствий. 

Числа от 1 до 10: различение, чтение, запись, сравнение. Единица счёта. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Состав числа от 2 до 10. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Разряды 

чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном уровне). 

Нумерациячиселвпределах20:знакомствосчтениемизаписьючисел.Однозначные и 

двузначные числа (на ознакомительном уровне). 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлины:сантиметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов действий, 

результатовдействийсложения,вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 

Текстовыезадачи 

Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по предметно-практическому действию, по иллюстрации, 

по образцу. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели.Зависимость междуданными и искомой величиной втекстовой задаче. Решение 

задачводно действие. Знакомство с алгоритмомоформления задачи: условие, решениеи 

ответ задачи. 

Пространственные,временныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, 

выше/ниже, справа/слева. Понятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в 

практической деятельности. Правое и левое в окружающем пространстве. 

Пространственное расположение предметов и объектов относительно друг друга, на 

плоскости: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на странице тетради (верх, 

низ, слева, справа, середина). Установление временных отношений: раньше/позже, 

сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении последовательности 

событий. Части суток, их последовательность. 

Геометрическиефигуры:распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка, 

линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная. Распознавание и сравнение фигур: 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение отрезка с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация 
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Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьв ряду заданныхобъектов:её обнаружение,продолжение ряда,«9 клеточка». 

Чтениерисунка,схемысодним-двумячисловымиданными(значениямиданных величин). 

Двух-трёхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравниватьдваобъекта,двачисла; 

выделять признаки объекта, геометрической фигуры; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работас информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, рисунок, схема; 

читатьсхему,извлекатьинформацию,представленнуюсхематическойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

выполнятьучебныезаданиявсоответствиистребованиямипедагога; 

удерживать внимание на время выполнения задания;характеризовать 

(описывать) число, геометрическую фигуру; комментировать ход 

сравнения двух объектов (с опорой на образец); 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение, представленное в 

задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов(спомощьюпедагога). 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности; 

различать способы и результат действия; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместнаядеятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

1ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙКЛАСС 

Числаивеличины 
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Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

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

числа.Разрядычисел:единицы,десяток.Равенство,неравенство.Увеличение(уменьшение) 

числананесколькоединиц.Составчислаот11до20.Образованиечисел второгодесятка. 

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

соотношения между ними. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Приемы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения 

действия сложения и вычитания с переходом через десяток. 

Текстовыезадачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, 

представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.Решение задач в 

одно, два действия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве. 

Геометрическиефигуры:распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка, 

линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник,квадрат.Угол.Прямойугол.Построениеотрезка,квадрата,треугольника, 

прямоугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца;внесениеодного-двух данныхвтаблицу.Чтениерисунка,схемысодним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравниватьдваобъекта,двачисла; 

выделять признаки объекта геометрической фигуры; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 
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устанавливатьзакономерностьвлогическихрядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работас информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,схему,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойисхематической 

форме. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

несколькихчисел,записанныхпопорядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов(сопоройнаобразец); 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение, представленное в 

задаче; описывать положение предмета в пространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов(спомощьюпедагога); давать 

словесный отчет о выполняемых действиях. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности; 

различать способы и результат действия; 

продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно- 

сложных учебных ситуациях; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия (по алгоритму). 

Совместнаядеятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицыдлины—метр,дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

Арифметическиедействия 

Устноесложениеивычитаниечиселвпределах100безпереходаиспереходомчерез 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы приемов 

письменных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). Переместительное, 
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сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (правильность ответа, алгоритм проверки вычислений, обратное действие). 

Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях.Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 

Буквенныевыражения.Уравнение.Решениеуравненияметодомподбора. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий);нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемыилидругоймодели.План 

решениязадачивдвадействия,выборсоответствующихплануарифметическихдействий. 

Запись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два действия 

разныхтипов.Решениетекстовыхзадачнаприменениесмыслаарифметическогодействия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и 

его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

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

периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. Вычисление периметра многоугольника путем сложения длин 

сторон. 

Математическаяинформация 

Нахождение,формулированиеодного-двухобщихпризнаковнабораматематических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификацияобъектов позаданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные(истинные)иневерные(ложные) утверждения,содержащиеколичественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленнойвтаблице(таблицысложения,умножения;графикдежурств,наблюдения в 

природе и пр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовыми 
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числовымиданными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше) вокружающем 

мире; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 

образовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа 

предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение 

понятий «число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

осмысленночитатьтекстыматематическихзадач(прочтениетекстазадачинесколько 

раз,уточнениелексическогозначенияслов,перефразированиетекстазадачиивыделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, 

выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, 

определение «связи» условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

с помощью учителя вести поиск различных решений задачи (расчётной, с 

геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

устанавливатьзакономерностьвчисловомрядуипродолжатьего(установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с наглядной опорой, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). 

Работас информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 

измеренияипониманиеккакимвеличинамониприменяются,пониманиетого,чтооднаи 

тажевеличинаможетбытьвыраженавразныхединицах,выражатьвеличинывчисловой 

формевзависимостиотвыбраннойединицыизмерения,соотноситьчисла,выраженныев 

разных мерах и т.д.); 

дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 
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Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

приниматьучастиевколлективномпоискесредстврешенияпоставленныхзадач, договариваться о 

распределении функций; 

уметьработатьвпаре,вподгруппе; 

комментировать ход вычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый», «все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

выполнятьучебныезаданиявопрекинежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкии трудности. 

Совместнаядеятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительностьспомощьючасов;выполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий, 

измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 
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3 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметическиедействия 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменное умножение, 

деление на однозначное число впределах 100. 

Алгоритмыписьменныхприемоввычисления(сложения,вычитания,умноженияи деления) в 

пределах 1000. 

Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоценкарезультата,обратноедействие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком. 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм записи 

уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

количества),насравнение(разностное,кратное).Записьрешениязадачиподействиямис 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

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

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). Виды треугольников. 
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Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата) разными способами. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая 

информацияКлассификацияобъектовподвум

признакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка. 

Логическиерассуждениясосвязками «если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойв 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 

образовании чисел в пределах 1000, использование схемы для решения задачи из числа 

предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение 

понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

осмысленночитатьтекстыматематическихзадач(уточнятьлексическоезначение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять 

числовые данные, находить известные и искомые данные); 

различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельно 

выбранномуправилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 
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Работас информацией: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку 

и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, 

оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 

измеренияипониманиеккакимвеличинамониприменяются,пониманиетого,чтооднаи 

тажевеличинаможетбытьвыраженавразныхединицах,выражатьвеличинывчисловой 

формевзависимостиотвыбраннойединицыизмерения,соотноситьчисла,выраженныев 

разных мерах и т.д.); 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

ипроверкизначенияматематическоготермина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

приниматьучастиевколлективномпоискесредстврешенияпоставленныхзадач, договариваться о 

распределении функций; 

уметьработатьвпаре, вподгруппе; 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », 

«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимв 

соответствииспрактическойситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнения вычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

выполнятьучебныезаданиявопрекинежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления;проверятьполнотуиправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения. 

Совместнаядеятельность: 
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принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленные учителем или самостоятельно; 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

с помощью учителя выполнять совместно прикидкуи оценкурезультата выполнения 

общей работы. 

4 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимости – случаи без 

преобразования. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

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

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число 

в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на схеме; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена,количество,стоимость)ирешениесоответствующихзадач.Задачинаустановление 

времени(начало,продолжительностьиокончаниесобытия),расчётаколичества,расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданного 
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радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного 

возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять 

числовые данные, находить известные и искомые данные); 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации); 

составлятьсхемуматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданнойдлины,ломанаяопределённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); классифицировать 

объекты по 1–2 выбранным признакам; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник) вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

Работас информацией: 

представлятьинформациювразныхформах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализировать 

имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец 

таблицы,определятьколичествостолбцовистроктаблицы,исходяизданных,оформлять 



31
4  

таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 

измеренияипониманиеккакимвеличинамониприменяются,пониманиетого,чтооднаи 

тажевеличинаможетбытьвыраженавразныхединицах,выражатьвеличинывчисловой 

формевзависимостиотвыбраннойединицыизмерения,соотноситьчисла,выраженныев 

разных мерах и т.д.); 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать справочную литературудля поиска информации, в том числе Интернет 

(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили практической 

задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода(при 

необходимости с помощью учителя); 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлятьалгоритмпоследовательныхучебныхдействий(неболее5). 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиемее 

реализации,оречевлятьалгоритмрешенияматематическихзаданийисоотноситьсвои действия с 

алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Совместнаядеятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы; 

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). 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его 

успешность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной 

деятельности, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтрольи т. 

д.). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике,представленныепо 

годамобучения,отражают,впервуюочередь,предметныедостиженияобучающегося. 
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Такжеонивключаютотдельныерезультатывобластистановленияличностныхкачестви 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета «Математика»в начальной школе уобучающегося с 

ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,втом 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностиприменения 

математикидлярациональногоиэффективногорешения учебных ижизненных проблем; 

оценивать свои успехи визучении математики,намечать пути устранения трудностей; 

стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияи умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливать связи и зависимости междуматематическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 

образовании чисел, овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов,определятьструктурузадачи,находитьопорныеслова,выделятьиобъяснять 
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числовыеданные,находитьизвестныеиискомыеданные); 

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидесхемы,арифметическойзаписи. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работас информацией: 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 

измеренияипониманиеккакимвеличинамониприменяются,пониманиетого,чтооднаи 

тажевеличинаможетбытьвыраженавразныхединицах,выражатьвеличинывчисловой 

формевзависимостиотвыбраннойединицыизмерения,соотноситьчисла,выраженныев 

разныхмерахит.д.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 

использоватьадекватноречевыесредствадлярешениякоммуникативныхи 

познавательныхзадач; 

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметьработатьвпаре, вподгруппе; 

спомощьюпедагогастроитьлогическоерассуждение; 

послесовместногоанализаиспользоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаихода 

решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при 

необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида–описание(например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным после 

совместного анализа. 
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Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

выполнятьучебныезаданиявопрекинежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхв 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

исправлятьдопущенныеошибки,соотноситьполученныйрезультатсобразцоми замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;оцениватьих; выбирать 

и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка: 

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, 

обращение к учебнику, дополнительнымсредствам обучения, в том числе электронным); 

оцениватьрациональностьсвоихдействий,(сопоройнаалгоритм/опорныесхемы) 

даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместнаядеятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленные учителем или самостоятельно; 

участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигруппы; 

осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравнивать 

множествапутемдобавленияиубавленияпредметов);устанавливатьвзаимооднозначные 

соответствия; 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до10; знать 

состав числа от 2 – 10; 

читатьизаписыватьчислаот11–20; 

пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно и 

письменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические 

таблицы); 

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловие и 

вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждуними соотношениедлиннее/короче 
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(выше/ниже,шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

различатьчислоицифру; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливатьмежду объектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между, перед/за, 

над/под; 

устанавливать и соотносить между собой временные отношения: 

вчера/сегодня/завтра, раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь; 

ориентироватьсявпространствеиналистебумаги; 

различать пространственные термины; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомдополнительномклассеобучающийсянаучится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20; 

знатьпоследовательностьчиселот0до20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в 

пределах 20; 

находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

выполнять арифметическиедействиясложенияи вычитанияи впределах 20(устнои 

письменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной 

опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические 

таблицы); 

решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять 

условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

знатьииспользоватьединицудлины—дециметр;устанавливатьсоотношениямежду 

единицами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах и 

дециметрах, чертить отрезок заданной длины (в см); 

оперироватьпростымиучебнымипонятиями:круг,овалтреугольник,прямоугольник 

(квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 2 

КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
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читать,записывать,упорядочиватьчиславпределах100; 

сравниватьизученныечислаизаписыватьрезультатсравненияспомощьюзнаков(>, 

<,=); 

называтьнатуральныечислаот20до100впрямомивобратномпорядке,следующее 

(предыдущее) при счете число; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с 

использованием опорных таблиц); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100 

(при необходимости с использованием опорных таблиц); 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100—устно и 

письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и деление в 

пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы); 

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, переместительное 

свойство умножения; 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

знать и применять алгоритм записи уравнения; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие 

(при необходимости с использованием опорных таблиц); 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

формулироватьобратнуюзадачуииспользоватьеедляпроверкирешенияданной(при 

направляющей помощи учителя); 

различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол;ломаную,многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметр 

прямоугольника (квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы (при 

направляющей помощи учителя); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 
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находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при 

направляющей помощи учителя); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнятьстроку/столбецтаблицы,указыватьчисловыеданныенарисунке(изображении 

геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;составлять 

(дополнять) текстовую задачу; 

проверятьправильностьвычислений. 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечисло раз 

(в пределах 1000); 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100—устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 

100 — устно и письменно) с опорой на алгоритм; 

выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1;делениесостатком; 

выполнять деление с остатком с опорой на правило; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием смысловой 

опоры); 

использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); 

решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой 

на алгоритм); 

использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие (при необходимости с использованием таблиц 

величин); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события (с направляющей помощью учителя); 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

междуними соотношение «больше/меньше, на/в»(при необходимости с использованием 

таблиц величин); 

называть,находитьпослесовместногоанализадолювеличины(половина,четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

знатьииспользоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(покупкатовара, 
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определениевремени,выполнениерасчётов)соотношениемеждувеличинами;выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьпрямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используяправило/алгоритм; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия 

по алгоритму; 

сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечисло раз 

(при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числамиписьменно(впределах100—устно);умножениеиделениемногозначногочисла на 

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

— письменно с опорой на алгоритм (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий (при 

необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; 

осуществлять проверку полученного результата по критериям: соответствие 

правилу/алгоритму; 

находить долю величины, величинупо ее доле (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использоватьединицывеличинприрешениизадач(длина,масса,время,вместимость, 

стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использоватьприрешениизадачединицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр, 
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метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час;сутки,неделя,месяц,год,век),вместимости(литр),стоимости(копейка,рубль), 

площади(квадратныйметр,квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости 

(километрвчас,метрв секунду)(принеобходимостисиспользованиемтаблицвеличин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

междускоростью,временем ипройденным путем,междупроизводительностью,временем 

и объёмом работы (при необходимости с опорой на визуальную поддержку/формулы); 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью 

измерительных сосудов вместимость с направляющей помощью педагога; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин(принеобходимостисиспользованиемтаблицывеличин),выбиратьприрешении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать 

полученный результат по критерию: соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

использовать подходящие способы проверки, используя образец; 

различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с 

направляющей помощью учителя; 

различать изображенияпростейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные) утверждения; 

формулировать утверждение(вывод) послесовместного анализа, строить логические 

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному- 

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессахиявленияхокружающегомира(например,календарь,расписание),впредметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при 

направляющей помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма; 

выбиратьрациональноерешениепослесовместногоанализа; 

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое 

выражение; 

конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенныхпослесовместного анализа. 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 
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Пояснительнаязаписка 

Предлагаемая федеральная рабочая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает его содержательную составляющую. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемыерезультаты освоениякурса ОРКСЭвключаютрезультатыпокаждомуучебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся с ЗПР, независимо от изучаемого модуля. 

Посколькупредметизучаетсяодингод(4класс),товсерезультатыобученияпредставляютсяза этот 

период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося с ЗПР мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученныхвначальнойшколе,формированиеценностно-смысловойсферыличностисучётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся с ЗПР 

представленийонравственныхидеалах иценностях религиозныхисветскихтрадицийнародов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленнойцели,находитьадекватныевербальныесредствапередачиинформациии 
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рефлексии. Особенности речевого и познавательного развития детей с ЗПР определяют 

необходимостьприданномподходедополнительногоиспользованиясмысловыхопор,речевых 

шаблонов, планов речевого высказывания. Обязательным компонентом уроков должна стать 

словарная работа по выяснению лексического значения новых/малознакомых слов и 

расширениюсловарногозапаса.Внекоторых случаях возможнаадаптацияречевогоматериала, 

упрощение сложности текстов и их объема. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, добротудругих людей,таки напроявление несправедливости, нанесение обиди 

оскорблений.Всёэтостановитсяпредпосылкойкпониманиюзаконовсуществованиявсоциуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 

необходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдомусваиваютабстрактныефилософские 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных 

культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 

религиознойпрактикеврелигиознойобщине(ПисьмоМинобрнаукиРоссииот22.08.2012№08- 250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику 

основных видов деятельности учащихся, в том числес учётом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Содержаниеобучения 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия — нашаРодина. Введениевправославную традицию. Культураи религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 
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Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основыбуддийскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевбуддийскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Будда и 

его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

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

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 

Праздникиикалендариврелигиях.Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность, 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основысветскойэтики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народовРоссии.Государствоиморальгражданина,основнойзакон(Конституция)вгосударстве как 

источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности,идеалы,принципыморали.Нормыморали.Семейныеценностииэтикасемейных 
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отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствогордостизасвою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций;осознавать ценность 

человеческой жизни; 

пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества; 

осознаватьправогражданинаРФисповедоватьлюбуютрадиционнуюрелигиюилине исповедовать 

никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

строитьсвоёповедениесучётомнравственныхнормиправил;проявлятьвповседневнойжизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти 

на помощь; 

пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно-нравственнойкультуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих 

других людей; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладеватьспособностьюпониманияисохраненияцелейизадачучебнойдеятельности,поиска 

оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболееэффективныеспособы достижения результата, вносить соответствующиекоррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 
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овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установленияаналогийипричинно-следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесенияк 

известным понятиям; 

формироватьготовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признаватьвозможность 

существованияразличныхточекзренияиправокаждогоиметьсвоюсобственную,умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,умения 

определятьобщуюцельипутиеёдостижения,уменийдоговариватьсяораспределенииролейв 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

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); 

применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обосновыватьсвоисуждения, 

приводить убедительные доказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работас информацией: 

воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использоватьподруководствомпедагогаразныесредствадляполученияинформациив 

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,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

КоммуникативныеУУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведенийфольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненныхситуаций, 

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 после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

РегулятивныеУУД: 

соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое поведение в 

соответствии с правилами, в ответ на замечание; 
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проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельностиивконкретныхжизненныхситуациях;контролироватьсостояниесвоегоздоровья 

иэмоциональногоблагополучия,предвидетьопасныедляздоровьяижизниситуациииспособы их 

предупреждения; 

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

правилаинормысовременногороссийскогообщества;проявлятьспособностьксознательному 

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. 

Совместнаядеятельность: 

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. 

Предметныерезультаты 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося с ЗПР: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плануо нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 

категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое 

правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 
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раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать по плану о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелияиевангелисты),апостолах,святыхижитияхсвятых,священнослужителях, 

богослужениях,молитвах,Таинствах(общеечислоТаинств,смыслТаинствКрещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказыватьнадоступномуровнеоназначениииустройствеправославногохрама(собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 

исвященнослужителями; 

рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрёх,включаяВоскресениеХристовои Рождество 

Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери,братьямисёстрам,старшимпо 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагатьсопоройнапланосновныеисторическиесведенияовозникновенииправославной 

религиозной традициивРоссии (КрещениеРуси),своими словами объяснять рольправославия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюправославногоисторическо

гоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(храмы,монастыри,святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине— России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народыРоссии,для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрыватьспомощьюпедагогическогоработникаосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисла

мскойкультуре,традиции(вера,искренность,милосердие,ответственность, 

справедливость,честность,великодушие,скромность,верность,терпение,выдержка,достойное 

поведение, стремление к знаниям); 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихи других 

людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказыватьпоплануоСвященномКоранеисунне —примерахизжизнипророкаМухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказыватьнадоступномуровнеоназначениииустройствемечети(минбар,михраб),нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народыРоссии,для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
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выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основыбуддийскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примерыпо образцу; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрыватьспомощьюпедагогическогоработникаосновноесодержаниенравственныхкатегорий

 в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, 

ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе,постоянствоперемен,внимательность);основныхидей(учения)Буддыосущностичеловеческо

й жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 

поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихи других 

людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы 

жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать по плануо буддийских писаниях,ламах, службах; смыслепринятия, восьмеричном 

пути и карме; 

рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери,братьямисёстрам,старшимпо 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

излагатьсопоройнапланосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийской 

религиознойтрадициивисторииивРоссии,своимисловамиобъяснятьрольбуддизмав становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; первоначальный

 опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

историческогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(храмы,монастыри,святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
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приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народыРоссии,для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрыватьспомощьюпедагогическогоработникаосновноесодержаниенравственныхкатегорийв

иудейскойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние, 

сострадание,ответственность,послушание,исполнениезаповедей,борьбасгрехомиспасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека;объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихи других

 людей) с позиций 

иудейской этики; 

раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

рассказывать по плану о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать на доступном уровне об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош- 

а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
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раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственностичленовсемьи,отношенийдетейкотцу,матери,братьямисёстрам,старшимпо 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать сопоройнапланосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизманатерритории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине— России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народыРоссии,для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 

категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотоеправилонравственности»врелигиозных традициях; 
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соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

рассказывать по плануо священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники,муллы,ламы,раввины),религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—2примера); 

рассказыватьнадоступномуровнеоназначениииустройствесвященныхсооружений(храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 

России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православные 

иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать с опорой на план основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основысветскойэтики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 
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выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 

высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примерыпо образцу; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 

категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском 

обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи,народа,обществаигосударства;умениеразличатьнравственныенормыинормыэтикета, 

приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальные представленияобосновных нормахроссийской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защитаОтечества;уважениепамятипредков,историческогоикультурногонаследияи 

особенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечести,достоинства,доброго имени 

любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинарода,общества; 

российскихпраздниках(государственные,народные,религиозные,семейныепраздники); 

российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрёх),религиозных 

праздниках(неменеедвухразныхтрадиционныхрелигийнародовРоссии),праздникахвсвоём регионе 

(не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной 

любвидлясовместнойжизни,рожденияивоспитаниядетей;любовьизаботародителейодетях; 

любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, 

предков); российских традиционных семейных ценностей; 

распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоегорегиона,объяснятьеё 

значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 
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раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинапримерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснятьсвоимисловаминадоступномуровнерольсветской(гражданской)этикив становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутреннюю установкуличностипоступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 

Пояснительнаязаписка 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в требованиях к результатам освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразованиядля 

обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом особых 

образовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,проверяемыхтребованийкрезультатам освоения 

учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

ФедеральнаярабочаяпрограммаучитываетособенностиразвитияобучающихсясЗПР7– 10 

лет, однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико- 

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 

регуляциюдеятельности,речевоепланирование,атакжепреодолеватьнесовершенстворучной 

моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Собственная 

изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чувства, 

овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на качественно 

новую ступень. 

УрокипоизобразительномуискусствудляобучающихсясЗПРрешаютнетолько образовательные, 

но и коррекционные задачи. 
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Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формированиихудожественнойкультурыобучающихся,развитиихудожественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала. 

Специальнаяцельизученияпредмета«Изобразительноеискусство»всоответствиис 

федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социальногоикультурногоопытаучащимисясЗПРдляуспешнойсоциализациив обществе; 

в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладениязнаниямивобластиискусства,изобразительнымиумениямиипроектной 

деятельностью; 

вформированиипозитивногоэмоционально-ценностногоотношениякискусствуи людям 

творческих профессий. 

Общиезадачикурса: 

 формированиепервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусствав 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать«красивое»от«некрасивого»,умениявысказыватьоценочные 

суждения о произведениях искусства; 

 формированиеумениявыражатьсобственныемыслиичувстваотвоспринятого, 

делитьсявпечатлениями,достаточноадекватноиспользуятерминологическуюи 

тематическую лексику; 

 овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитаниеактивногоэмоционально-эстетическогоотношениякпроизведениям 

искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном,такивсоциальном)эстетическипривлекательныеобъекты,выражатьпо 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладениепрактическимиумениямисамовыражениясредствамиизобразительного 

искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творчества, 

умениеобсуждатьианализироватьдетскиерисункиспозицийвыраженноговнихсодержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 
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учителем.Такаярефлексиядетскоготворчестваноситобучающий характер. 

Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализованыкакотдельныеуроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

НазанятияхобучающиесясЗПРзнакомятсясмногообразиемвидовхудожественной деятельности 

и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическаяхудожественно-творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространство учебного 

времени. 

Предмет«Изобразительноеискусство»имеетважноекоррекционно-развивающее значение: 

 способствуеткоррекциинедостатковпознавательнойдеятельностиобучающихсяс 

ЗПР путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 формируетумениенаходитьвизображаемомсущественныепризнаки, 

устанавливать сходство и различие; 

 содействуетразвитиюуобучающихсясЗПРаналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 учиториентироватьсявзаданииипланироватьсвоюработу,намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 способствуетисправлениюнедостатковмоторикиисовершенствованиюзрительно- 

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 формирует уобучающихсясЗПРзнанияэлементарныхосновреалистического 

рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомитобучающихсясЗПРсотдельнымипроизведениямиизобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развиваетуобучающихсясЗПРречь,художественныйвкус,интересилюбовьк 

изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию унего положительных навыков и 

привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы 

жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных 

процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более 

долгиесроки,всвязисчемдопустимымявляетсяоказаниепомощиорганизационногопланаи 

руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и 

потенциальныхвозможностейобучающихсясЗПР,раскрываетсодержание,методыиприемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного 

подхода к обучающимся. 

ВурочноевремядеятельностьобучающихсясЗПРорганизуетсякакв индивидуальном, 
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такивгрупповомформатесзадачейформированиянавыковсотрудничествав художественной 

деятельности. 

Местоучебногопредмета «Изобразительноеискусство»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство»входит в предметную область «Искусство»и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего 

образованиявобъёмеодного учебногочасавнеделю.Изучениесодержаниявсех модулейв1– 4 

классах обязательно. 

Содержаниеобучения 

1 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Представлениеопропорциях:короткое—длинное.Развитиенавыкавидения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Модуль«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Живописноеизображениеразных цветковпопредставлениюивосприятию.Развитие навыков 

работы гуашью. 

Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчика,птичкиидр.).Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. Модуль 

«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразных архитектурных

 зданийвокружающеммире(пофотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии. 
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Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного содержания 

детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметнойсредыжизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. 

Врубеля и другие по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙКЛАСС 

Модуль«Графика» 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаиихособенности. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представлениеопропорциях:короткое—длинное.Развитиенавыкавидения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразных цветковпопредставлениюивосприятию.Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображениев объёме. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародных 
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художественныхпромыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(илиповыбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметнойсредыжизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. 

Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографированиесцельювыраженияяркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемой 

теме. 

2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастельимелки —особенностиивыразительныесвойстваграфических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции —соотношениечастейицелого.Выразительныесвойствапропорций(на 

основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

частипредмета,теньподпредметом.Штриховка.Умениевнимательнорассматривать 

форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработы акварелью. 
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Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощьютёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цветоткрытый—звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепкаживотных(кошка,собака,медвежонокидр.)спередачейхарактернойпластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки,росаналистьяхидр.Сопоставлениесорнаментамивпредметахдекоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). Рисунок

 геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционныенародныеженские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 
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Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливкаидр.)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета»(например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар- 

птицы» и др.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Обсуждениевусловиях 

урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и 

текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздниквгороде». Гуашьпоцветнойбумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображениявременигода,временидня,характерапогодыиособенностейландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портретчеловекапопредставлениюсопоройнанатуру.Выражениевпортрете 
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(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностейпропорцийимимикилица,характерацветовогорешения,сильногоили 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

иглинывтрадициях народныххудожественныхпромысловХохломыиГжели(илив 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментапри 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

иливвидемакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ 

моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка- 

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально). 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрациивдетскихкнигахидизайндетскойкниги.Рассматриваниеиобсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи: 
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Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор 

музеев — за учителем). 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и 

ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэтымашинок,птичек,облаковидр. В 

графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета. 

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 

фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: женский 

илимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребёнка,портретпожилогочеловека, 

детскийпортретилиавтопортрет,портретперсонажапопредставлению(из 
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выбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно- 

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшениеналичникови других элементовизбы,вышивка,декорголовных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыиоберегивего 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова,В.И.Сурикова,К.А. 

Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 

архитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских).Памятникирусского 
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деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков 

и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК.МининуиД.Пожарскомускульптора 

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 

(и другие по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с 

учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменныйправославныйсобор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейнойосновепропорцийфигурычеловека,изображениеразличныхфаздвижения. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Личностные результаты 

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в 

соответствиисФГОСначальногообщегообразованияобучающихсясОВЗнаходится 

личностное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уваженияиценностногоотношенияксвоейРодине —России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально- 

значимой деятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет «изобразительное 
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искусство» способствует пониманию особенностей жизни разных народов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных формхудожественно- 

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственныйпоискчеловечества.Учебныезаданиянаправленынаразвитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует ростусамосознания,осознания себя 

как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интереск жизни людейи природы.Происходит это впроцессеразвития 

навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривыполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активномунеприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, а также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечатьнапростыевопросыучителя,находитьнужнуюинформациювпространстве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразена доступном 

для обучающегося с ЗПР уровне; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиямна основе 

предложенного плана; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете, конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметов между 

собой с помощью учителя; 

выявлятьианализироватьспомощьюучителяритмическиеотношениявпространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
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соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 

анализироватьобъектытворчествасвыделениемихсущественныхпризнаков; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлятьбазовыеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполнения 

художественных заданий; 

проявлять начальные исследовательские 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 под руководством учителя с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства по 

жанрам; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Работа с информацией: 

добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используясвойжизненныйопыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; 

использовать электронные образовательные 

ресурсы;работатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособ

иями; 

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

готовитьинформациюспомощьюучителяназаданнуюиливыбраннуютемуипредставлят

ь её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественныехудожественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 
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соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам; 

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

интересов в процессе совместной художественнойдеятельности (при необходимости 

с помощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) 

результаты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопереживать, 

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. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания,принеобходим

ости с опорой на план; 

организовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметныерезультаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

1 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.Учиться

 анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнения 

соответствующих задач рисунка. 
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Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасок и 

получения нового цвета. 

Модуль«Скульптура» 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо целостной 

форме в объёмном изображении. 

Осваиватьпервичныенавыкибумагопластики—созданияобъёмныхформизбумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец 

орнаментов в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. Приобретать 

знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире(по фотографиям в 

условиях урока). 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростых геометрических 

тел. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизничеловекав 

зависимости от поставленной задачи (установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияархитектурныхпостроек. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

пониматьзначениезрительскихуменийиспециальныхзнаний;приобретатьопыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художниковповыборуучителя),атакжепроизведенийсярковыраженнымэмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). Осваивать новый 

опытвосприятияхудожественных иллюстраций вдетских книгахи отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретать опыт создания фотографий сцелью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

1ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙКЛАСС 

Модуль«Графика» 

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретатьопытобобщенияигеометризациинаблюдаемойформыкакосновы 
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обучения рисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учитьсяанализироватьспомощьюучителясоотношенияпропорций,визуальносравнивать 

пространственные величины. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатьеёвсвоей практической 

художественной деятельности. 

Модуль«Живопись» 

Закреплятьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоёмнениес опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразных объёмных 

форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики— создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с 

опорой на зрительный образец) с орнаментами в произведениях декоративно- 

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественныхпромыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыбору 

учителясучётомместныхпромыслов)иопытпрактическойхудожественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиямвусловияхурока);анализироватьпопредложенномуплануособенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умениярассматривать,анализировать попредложенномупланудетские 

рисунки спозицийих содержания и сюжета,настроения, композиции(расположения 

на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 
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Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач, поставленных учителем. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизничеловекав зависимости 

от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под 

руководством учителя. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

пониматьзначениезрительскихуменийиспециальныхзнаний;приобретатьопыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художниковповыборуучителя),атакжепроизведенийсярковыраженнымэмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). Осваивать новый 

опытвосприятияхудожественных иллюстраций вдетских книгахи отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретать опыт создания фотографий сцелью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакойцельюсделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре под 

руководством учителя. 

2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображениякак 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умениясоотноситьпропорцииврисунках птициживотных(сопоройназрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположениееговпространстве;располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачноенанесениекраски;осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 
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Осваивать эмоциональную выразительностьцвета:цветзвонкий и яркий,радостный; 

цветмягкий,«глухой»имрачныйидр.надоступномдляобучающегосясЗПРуровне. 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостояния погоды(туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные). 

Модуль«Скульптура» 

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвиженияцельнойлепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). Модуль 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать,анализироватьподруководствомучителяразнообразиеформв природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучшиххудожников-иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашенияне 

только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль«Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока). 

Рассматривать,приводитьпримерыразныхжилищ,домиковсказочныхгероевв иллюстрациях 

известныххудожниковдетскойкниги,развиваяфантазиюивнимание 
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кархитектурнымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточкизрениявыражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета, а также 

ответа на поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов(И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К. Айвазовского, 

А.И.Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников- 

анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса и других по выбору учителя). 

ЗнакомитьсясименамиинаиболееизвестнымипроизведениямихудожниковИ.И.Левита

на,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре. Участвовать в обсуждении ученических фотографий. 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу—поздравительнуюоткрытку,совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(для карнавала или 

спектакля). 

Модуль«Живопись» 
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Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры. 

Рассматриватьсюжетикомпозицию,эмоциональноенастроениевнатюрмортахизвестных 

отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—натюрмортас ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 

Приобретать представление о деятельности художника в театре. 

Создаватькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийк выбранномусюжету. Знакомиться с 

работой художников по оформлению праздников. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжета 

известнойсказки(илисозданиеэтогоперсонажавтехникебумагопластики,повыбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающихпосуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнаватьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписитканей,стенидр. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получатьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэскизаросписи 

женского платка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему 

историческихпамятниковилиархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создаватьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумыватьирисовать(иливыполнятьв технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или 

участвоватьвколлективнойработепосозданиюобразасвоегогородаилисела(ввиде 

коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
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Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своегогорода(села),характерныеособенности улициплощадей,выделять 

центральныепоархитектурездания;приобретатьпредставленияиэмоциональный 

опытвосприятиянаиболееизвестныхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт- 

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальных 

путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видовискусства, атакже деятельности художника 

в кино, в театре, на празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, 

определяемых предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметьпредставлениеобименахкрупнейшихотечественныхпортретистов: 

В.И.Сурикова, И.Е.Репина, В.А.Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чему 

посвященыихколлекции: ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,Государственный 

Эрмитаж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт); создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики 

лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийспомощьюкомпьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета. 

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоей практической 

творческой деятельности. 

Изучатьосновныепропорциифигурычеловека,пропорциональныеотношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
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Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины врусскомнародномкостюмеи образ мужчины внародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета. 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционногопанно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности 

символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта уразных народов, в 

разные эпохи. 

Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе 

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в 

деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, 

орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получать представления о красоте русского народного костюмаи головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Модуль«Архитектура» 

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. 

Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища—юрты. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 
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Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, 

уметь его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М.Васнецова, 

Б.М.Кустодиева, В.И.Сурикова, К.А.Коровина, А.Г.Венецианова, А.П.Рябушкина, 

И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремльидругиесучётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках 

русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в Великом 

Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Узнавать основныепамятникинаиболеезначимых мемориальных ансамблей и иметь 

представление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока. 

Узнавать,различатьобщийвидготических(романских)соборов;иметьпредставления об 

архитектурном своеобразииздания буддийской пагоды и мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбукацифровойграфики» 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидамидеревянногодома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменныйправославныйсобор 

сзакомарами,сосводами-нефами,главой,куполом;готическийилироманскийсобор; 

пагода; мечеть). 
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Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изображать различные фазы 

движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в 

программеPowerPointпотемамизучаемогоматериала,собираявпоисковыхсистемах 

нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

 

 Рабочая программа учебногопредмета «Музыка» 

Пояснительнаязаписка 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Музыка» 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальнымспособом 

коммуникации.Особенноважнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразиипроявлениймузыкальногоискусствавжизнисовременногочеловекаиобщества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержанияобучениянеявляетсяглавным.Значительноболееважным являетсяформирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественногоисполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 
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игритеатрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное 

коррекционное значение. В процессе уроков: 

 происходитразвитиеикоррекцияслуховоговосприятия; 

 обогащаетсяобщийкругозор,способствующийрасширениюсловарногозапаса,знанийи 

представлений об окружающем мире; 

 оказываетсяблагоприятноевоздействиенаэмоциональнуюсферуобучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять и 

удерживать внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

 обогащаетсячувственныйопыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их 

возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися 

осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять 

развернуто, использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и многократно 

закреплять. 

МузыкальноевоспитаниемладшихшкольниковсЗПРбудетболееэффективным,если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, 

характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, повышенной 

отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; низким уровнем 

познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого 

диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, 

звукопроизношения;задержкойвразвитиимелодического,гармонического,тембровогослуха. 

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной работы, 

направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей обучающегося 

(слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной адаптации и 

оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жанров 

вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной потребности 

обучающегосявдуховномобогащении.Программапредусматриваетзнакомствообучающихся 

сЗПРснекоторымколичествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знаниемузыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их 

взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-ритмические 

движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, использование других 

видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в содержании образования 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современнаямузыка,втомчисленаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальной 
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культуры(джаз,эстрада,музыкакинои др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков 

музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные 

представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, массовые 

формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: посещение 

музыкальных концертов и спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального 

языка, композиционных принципов, а также практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 

Целиизадачиизученияучебногопредмета«Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального обучения 

и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальных образов.Приобщение 

кобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а)слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б)исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); в) 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
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г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д)исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприрода 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Содержаниеобучения 

1 КЛАСС 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальныеинструменты.Русскийфольклор.Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор(игровые, заклички,потешки, считалки,прибаутки). Русские народные 

музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). 

Модуль№3«Музыканародовмира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль№4«Духовнаямузыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в церкви. 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин,синтезатор).ФлейтаПредкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. Певучесть 

тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране.Характерыперсонажей,отражённыевмузыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — 

вдохновение.Музыка—возможностьвместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой. 



36
4  

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы природы в 

музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыкальные 

Портреты.Музыка, передающаяобразчеловека,его походку,движения,характер, манеру 

речи.  

1ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙКЛАСС 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Ритм.Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактовая 

черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. Регистры. 

Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальтерации(диезы,бемоли, 

бекары). 

Модуль№2 «НароднаямузыкаРоссии» 

Сказки,мифыилегенды.Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Модуль№3 «Музыканародовмира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль№4 «Духовнаямузыка» 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в 

богослужении.ТворчествоИ.С.Баха.Религиозныепраздники.Праздничнаяслужба,вокальная (в 

том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Модуль№7«Музыкатеатраи кино» 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в 

цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка — игра 

звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Музыка на 

войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы и т. д.). 

2 КЛАСС 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Семиступенные лады 
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мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция,кварта,квинта,секста,октава.Диссонансы:секунда,септима.Музыкальныйязык.Темп, 

тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндоидр.).Штрихи(стаккато,легато,акцент и 

др.). 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 

Русскийфольклор.Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеи др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного 

или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль№3 «Музыканародовмира» 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Модуль№4 «Духовнаямузыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Модуль№5«Классическая музыка» 

Композиторы — детям.Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня,танец,марш.Фортепиано.Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. Программная музыка. Программное название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. Европейские композиторы- 

классики.Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов.Русскиекомпозиторы-классики. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество 

выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов. 

Модуль№8«Музыкавжизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.Музыка — выражение 

глубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами.Музыкальные 
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портреты.«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях.Искусствовремени.Музыка 

—временно́еискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания.Музыкальныеобразы движения, 

изменения и развития. 

3 КЛАСС 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль№2 «НароднаямузыкаРоссии» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль№3 «Музыканародовмира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка США. 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые 

песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль№4 «Духовнаямузыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Композитор—исполнитель—слушатель.Когоназываюткомпозитором,исполнителем? 

Нужнолиучитьсяслушатьмузыку?Чтозначит«уметьслушатьмузыку»?Концерт,концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — самый совершенный 

инструмент.Вокальнаямузыка.Бережноеотношениексвоемуголосу.Известныепевцы.Жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль№6 «Современнаямузыкальнаякультура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов. 

Модуль№7«Музыкатеатраи кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. Сюжет 

музыкального спектакля.Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта, 

мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и народная тема в 

театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение 

музыкально-сценическихиэкранныхпроизведений,посвящённыхнашемународу,егоистории, 

теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль№8«Музыкавжизни человека» 
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Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в 

музыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы,тембры(призывнаякварта, 

пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

4 КЛАСС 

Модуль№1«Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль№2 «НароднаямузыкаРоссии» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республикРоссийскойФедерации.Жанры,интонации,Музыкальныеинструменты,музыканты- 

исполнители. 

Модуль№3 «Музыканародовмира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыка Средней 

Азии.Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыисовременныеисполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего народа. Интонации народной 

музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи между музыкантами 

разныхстран.Образы,интонациифольклорадругихнародовистранвмузыкеотечественныхи 

зарубежныхкомпозиторов(втомчислеобразыдругихкультурвмузыкерусскихкомпозиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль№4 «Духовнаямузыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся 

зарубежныхкомпозиторов.Мастерствоисполнителя.Творчествовыдающихсяисполнителей— 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Модуль№6 «Современнаямузыкальнаякультура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители 

современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» 

классическихмузыкальныхинструментов:синтезатор,электроннаяскрипка,гитара,барабаныи т. 

д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль№7«Музыкатеатраи кино» 
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Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкального 

спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль№8«Музыкавжизни человека» 

Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популярных 

танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 

песни,марши,интонации,ритмы,тембры(призывнаякварта,пунктирныйритм,тембрымалого 

барабана, трубы и т. д.). 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Личностные результаты 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляначальногообщего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

пониманиеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопереживания,уваженияи 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусстванадоступномдляобучающегосясЗПР 

уровне. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 
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Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихей вред. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с помощью 

учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку на 

доступном уровне; 

– 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 после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей 

помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие 

выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений; 

– спомощьюучителяформулироватьцельвокальныхислуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования). 

Работас информацией: 

– выбиратьисточникполученияинформации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюнаоснованиипредложенного 

учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

– анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствии с 

учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 
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– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под 

руководством учителя. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на доступном 

для обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальнаякоммуникация: 

– восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

– проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога и 

дискуссии; 

– признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

– выбирать икорректноиспользовать речевыесредствапри ответе в учебной дискуссии, 

аргументации своего мнения; 

– использоватьформулыречевогоэтикетавовзаимодействииссоученикамииучителем; 

– строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

– готовитьподруководствомвзрослогонебольшиепубличныевыступления; 

– подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(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 после совместного анализа 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; 

– ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

– планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата(при 
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необходимостиснаправляющейпомощью); 

– выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий,удерживатьпредложенный 

алгоритм. 

Самоконтроль: 

– пониматьсмыслпредъявляемыхучебныхзадачиорганизовыватьвсоответствиисними 

собственное поведение; 

– пониматьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельностинаосновесовместного анализа; 

– корректироватьспомощьюпедагогасвои учебныедействиядляпреодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияуобучающихсяс ЗПР 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

ОбучающиесясЗПР,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету 

«Музыка»: 

– проявляютинтерескзанятияммузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 

в различных смежных видах искусства; 

– суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

– стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

– классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие, 

низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов 

с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваи 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации с направляющей помощью учителя; 

– ориентироватьсяснаправляющейпомощьюпедагогавнотнойзаписивпределах 
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певческогодиапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных 

произведениях с направляющей помощью учителя; 

– исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль№2 «НароднаямузыкаРоссии»: 

– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

– определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструментысопорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 

– исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемнадоступном 

уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

– различатьнаслухпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругих стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать наслух и соотноситьфольклорныеэлементымузыки разныхнародовмирав 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью 

учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль№4 «Духовнаямузыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под 

руководством педагога; 

– уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучаниядуховноймузыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль№5«Классическая музыка»: 

– различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение, 

исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочинениях 

композиторов-классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоции 
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и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать 

свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, 

использованные композитором для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль№6 «Современнаямузыкальнаякультура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

к расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать исоотноситьмузыкально-выразительныесредства,определяющиеосновной 

характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль№7«Музыкатеатраи кино»: 

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль№8«Музыкавжизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасноевокружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнорасширитьформыивиды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, 

концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. 
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 Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Труд (технология)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Федеральнаярабочаяпрограммапопредмету«Труд (технология)науровненачальногообщего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных 

действий—познавательных,коммуникативныхирегулятивных,формированиекоторыхможет 

бытьдостигнутосредствамиучебногопредмета«Труд(технология)»сучётомпсихофизических 

особенностей обучающихся с задержкой психического развития начальных классов. В первом, 

первом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формированияУУД,посколькустановление универсальностидействийнаэтомэтапеобучения 

тольконачинается.Впознавательныхуниверсальныхучебныхдействияхвыделенспециальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения,атакжепредметныедостижениямладшегошкольникасЗПРзакаждыйгодобучения в 

начальной школе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделам(темам) 

содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изучении 

той или иной темы. 

Изучение предмета «Труд (технология)» представляет значительные трудности для 

обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых усилий 

при начале работы над изделием; 

- отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет процесс 

длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

- недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного образа, 

сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

- импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству 

получаемого изделия, недовольству полученным результатом; 

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость,нередкосопровождающеесяповышеннойдвигательнойиречевойактивностью, 

влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным материалом; 

- медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений для 

их закрепления. 
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Адаптацияпрограммыпроисходитзасчетсокращениясложныхпонятийитерминов;основные 

сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим 

вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается 

школьниками в результате практической деятельности. 

В курсе предмета «Труд (технология)» осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной 

программы обучающимися с ЗПР. 

Математика—моделирование,выполнениерасчётов,вычислений,построениепростыхформс 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительноеискусство—использованиесредствхудожественнойвыразительности,правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшаяособенностьуроковтруда(технологии)вначальнойшколе—предметно-практическая

 деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального,атакжедуховногоинравственногоразвитияобучающихсясЗПРмладшего 

школьного возраста. 

Основнойцельюпредметаявляетсяуспешнаясоциализацияобучающихсясзадержкой 

психического развития, формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства 

иосвоениякультурологическихиконструкторско-технологическихзнаний(орукотворноммире и

 общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий)и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приоритетных 

задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формированиеосновчертёжно-графическойграмотности,уменияработатьспростейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Коррекционно-развивающиезадачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности; 



37
6  

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательныезадачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестногоиответственногоотношениякработе,взаимопомощи,волевойсаморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Труд (технология)» входит в 

предметную область «Технология» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Труд (технология)» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебныйплан1–4классовпрограммыначальногообщегообразованиявобъёме1учебногочаса в 

неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Труд (технология)», — 168 ч 

(один час в неделю в каждом классе). 1 класс— 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс 

—34 ч,3 класс— 34ч,4класс—34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктурныхединицкурса 

«Труд(технология)»,которыесоответствуютФГОСНООиявляютсяобщимидлякаждогогода 

обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 

труда (технологии) этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах 

могут быть более свободными. 

Основныемодуликурса«Труд (технология)»: 

1. Технологии,профессиии производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологииработыстекстильнымиматериалами; 

технологииработысдругимидоступнымиматериалами. 

3. Конструированиеимоделирование: 

работа с «Конструктором»* ; 
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конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов,природных и 

текстильных материалов; 

робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль«Технологии,профессииипроизводства»(6ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовкакработе.Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. 

Модуль «Технологииручнойобработкиматериалов»(15ч) 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, 

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловв зависимостиотих 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступнойпосложностиформыизних:разметканаглаз,отделениечасти(стекой,отрыванием), 

придание формы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления(иглы,булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямого 

стежка. 

Модуль «Конструированиеимоделирование»(10ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на плоскости). 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализироватьспомощьюучителяустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку. 
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Работасинформацией: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике), 

использовать её в работе; 

учитьсяпониматьпростейшуюзнаково-символическуюинформацию(схема,рисунок)и строить 

под руководством учителя работу в соответствии с ней. 

 

КоммуникативныеУУД: 

участвоватьвколлективномобсуждении:отвечатьнавопросы,уважительноотноситсяк 

одноклассникам; 

строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем) на доступном уровне. 

РегулятивныеУУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическую 

инструкциюучебника; 

организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить подготовку 

к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы. 

Совместнаядеятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙКЛАСС(33ч) 

Модуль«Технологии,профессииипроизводства»(6ч) 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Общее понятие об 

изучаемыхматериалах,ихпроисхождении,разнообразии.Рациональноеразмещениенарабочем 

местематериаловиинструментов;поддержаниепорядкавовремяработы;уборкапоокончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессиисферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль«Технологииручнойобработкиматериалов»(15ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. 

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 

Чтениеусловныхграфических изображений(называниеопераций,способовиприёмовработы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. 

Приёмыиправилааккуратнойработысклеем. Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 
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Подборсоответствующихинструментови способовобработки материаловвзависимости отих 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступнойпосложностиформыизних:разметканаглаз,отделениечасти(стекой,отрыванием), 

придание формы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. 

Резаниебумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления(иглы,булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямого 

стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их взаимное 

расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов.Образец,анализ конструкции образцовизделий,изготовлениеизделий пообразцу, 

рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 

порядкадействийвзависимостиотжелаемого/необходимогорезультата;выборспособаработы в 

зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализироватьподруководствомучителяустройствопростыхизделийпообразцу, 

рисунку,выделятьосновныеивторостепенныесоставляющиеконструкциисопоройнаобразец. Работа с 

информацией: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике), 

использовать её в работе; 

пониматьианализироватьспомощьюучителяпростейшуюзнаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

КоммуникативныеУУД: 

участвоватьвколлективномобсуждении:отвечатьнавопросы,выполнятьправилаэтики 

общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержанию изученных тем) 

на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

РегулятивныеУУД: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 
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действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника; 

пониматькритерииоценкикачестваработы; 

организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить подготовку 

к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы. 

Совместнаядеятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль«Технологии,профессииипроизводства»(8ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основных 

принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных принципов. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль«Технологииручнойобработкиматериалов»(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применениев жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе изготовления 

изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка) 
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. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). Модуль 

«Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпопростейшемучертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Модуль«Информационно-коммуникативныетехнологии»(2ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанных 

критериевсопоройнаобразец,подруководствомучителя; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи с опорой 

на план, образец. 

Работасинформацией: 

получать под руководством учителя информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

КоммуникативныеУУД: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать своё 

мнение;отвечатьнавопросы;проявлятьуважительноеотношениекодноклассникам,внимание к 

мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

РегулятивныеУУД: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; организовывать 

свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,планировать 

работу с опорой на план, схему; 

выполнятьэлементарныедействияконтроляиоценкиоопоройнаплан; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыватьихв работе. 

Совместнаядеятельность: 

выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовленияизделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять ответственно свою 

часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 
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Модуль«Технологии,профессииипроизводства»(8ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

Модуль «Технологииручнойобработкиматериалов»(10ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилоидр.);называние и 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе(анализустройстваиназначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из 

развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Модуль «Конструированиеимоделирование»(12ч) 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор»позаданнымусловиям(технико-технологическим,функциональным, 



38
3  

декоративно-художественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,техническихустройств, 

бытовыхконструкций.Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактических задач. 

Модуль«Информационно-коммуникативныетехнологии»(4ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональныйкомпьютеридр.Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер 

(ПК)иегоназначение.ПравилапользованияПКдлясохраненияздоровья.Назначениеосновных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет , видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательные УУД: 

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

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжеграфическип

редставленнойвсхеме,таблице,принеобходимостиобращаяськпомощиучителя; 

классифицировать изделия по существенному признаку (используемый материал, форма, 

размер,назначение,способсборки)сопоройнаобразец; 

читатьивоспроизводитьподруководствомучителяпростойчертёж/эскизразвёртки изделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Работасинформацией: 

анализироватьпопредложенномуплануииспользоватьзнаково-символическиесредства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользование

м учебной литературы под руководством учителя; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

описыватьсопоройнапланпредметырукотворного мира; 

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьнадоступномуровневыборвариантов и 

способов выполнения задания. 

РегулятивныеУУД: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешенияпод 

руководством учителя; 

действоватьпо плану; 

выполнятьэлементарныедействияконтроляиоценки;выявлятьсопоройнаобразец ошибки и 

недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 
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проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

 

Совместнаядеятельность: 

договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственность привыполнениисвоейчасти 

работы. 

4 КЛАСС 

Модуль«Технологии,профессииипроизводства»(12ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальноесырьё.Материалы,получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношениелюдей к культурным традициям. Изготовлениеизделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. 

Модуль«Технологииручнойобработкиматериалов»(6ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборкиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические),их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным 

готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного 

стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 
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Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 

«Конструктор»по проектномузаданию. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

Модуль«Информационно-коммуникативныетехнологии»(6ч) 

Работа с доступной информацией в Интернетеи на цифровых носителях информации. 

Электронныеимедиаресурсывхудожественно-конструкторской,проектной,предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ,использованиерисункови

зресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.Созданиепрезентацийв программе PowerPoint 

или другой. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательные УУД: 

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

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку, 

простейшемучертежу,эскизу,схемесиспользованиемобщепринятыхусловныхобозначенийи по 

заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной; 

соотноситьспомощьюучителярезультатработысзаданнымалгоритмом,проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку 

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

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с опорой на 

образец основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работасинформацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачейподруководством 

учителя; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ под руководством учителя; 

использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

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

КоммуникативныеУУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для обучающихся с ЗПР 

уровне); 

создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

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

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

РегулятивныеУУД: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу,определятьцелиучебно-познавательнойдеятельности 

под руководством учителя; 

планировать практическую работув соответствии споставленной цельюи выполнять её в 

соответствии с планом; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

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

доброжелательной форме оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе у обучающегося с 

задержкой психического развития будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с задержкой психического развития 

формируются следующие универсальные учебные действия. 

ПознавательныеУУД: 
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ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях на доступном уровне; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественных 

признаков с опорой на план; 

сравниватьсопоройнаплангруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактической 

творческойдеятельности; 

использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по предложенному 

плану; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом); 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

КоммуникативныеУУД: 

вступать вдиалог,задавать собеседникувопросы;формулировать собственноемнениеи 

идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий при 

создании изделия. 

РегулятивныеУУД: 

организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на план; 

устанавливатьпростыепричинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиями 

и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместнаядеятельность: 
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организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: принимать 

участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концуобучения впервомклассеобучающийся сзадержкой психического развитиянаучится: 

организовыватьсвойтруд подруководствомучителя:подготавливатьиубиратьрабочее 

место,поддерживатьпорядокнанёмвпроцессе труда; 

знатьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактической 

работе; 

знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнятьсборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

иметьпредставлениеосмыслепонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец», 

«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

рассматриватьпростыепоконструкцииобразцы(повопросамучителя); 

иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособления(шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

выполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резание, сборка, 

отделка; 

спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработусопоройнаинструкционнуюкарту, образец, 

шаблон; 

иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙКЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с задержкой 

психическогоразвития научится: 

организовыватьсвойтрудподруководствомучителя:своевременноподготавливатьи убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 
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действовать под руководством учителя по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять под руководством учителя разметкудеталей сгибанием, по шаблону, на глаз; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 

ниток и др.; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 

гигиены труда; 

рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы(повопросамучителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с опорой на 

план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнять 

разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

использоватьподруководствомучителядлясушкиплоскихизделийпресс; 

спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработусопоройнаинструкционнуюкарту, 

образец, шаблон; 

иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий; 

пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструировать 

изделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 
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осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсясзадержкойпсихическогоразвитиянаучится: 

ориентироватьсявпонятиях«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки»; 

выполнятьзаданияпо плану; 

по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельновыполнятьдоступныезаданиясопоройнаинструкционную(технологическую) 

карту; 

отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую карту; 

исследоватьподруководствомучителясвойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), линиях 

чертежа(линияконтураинадреза,линиявыноснаяиразмерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

выполнятьподруководствомучителябиговку; 

выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

понимать смысл понятия«развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с помощью 

учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами с опорой на образец, схему; 

конструировать изделияизразличныхматериаловпомодели,простейшемучертежуили эскизу; 

выполнятьработувмалых группах,осуществлятьсотрудничество; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководствомучителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знатьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсясзадержкойпсихическогоразвитиянаучится: 

ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственныйматериал»; 

иметь представление о характерных особенностях изученных видов декоративно- 

прикладногоискусства,профессияхмастеровприкладногоискусства,распространённыхвкрае 

ремёслах (в рамках изученного); 

знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнаватьлиниичертежа(осеваяи центровая); 
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безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочкамис опорой на 

образец; 

конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданнымтехническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции и с опорой на схему, образец; 

иметьпредставлениеовидахинформационныхтехнологийисоответствующихспособах 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

пониматьназначениеосновных устройствперсональногокомпьютерадляввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютереподруководствомучителя; 

участвоватьввыполнениипроектныхзаданийвсоответствииссодержаниемизученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с задержкой психического развития 

научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчествеитворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства(в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы обработки 

различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.); 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с опорой на образец; 

понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической документации 

(чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) под руководством учителя; 

работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 Рабочаяпрограммаучебногопредмета «Адаптивная физическая культура» 

Пояснительнаязаписка 

АФКрассматриваетсякакчастьобщейкультуры,подсистемафизическойкультуры,одна из 

сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с 

ограниченнымивозможностямивдвигательнойактивности,восстановлении,укреплении 
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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 ЗПР, 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, основныхфизических упражнениях (коррекционных, гимнастических, 

игровых,спортивных и туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в 

состоянии здоровьяи другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) это состояниеотставания развития психики в 

целом или отдельных ее функций несколько ниже возрастной нормы, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности. Особые образовательные 

потребностиобучающихсясЗПРопределяютсяспецификойфункционированияихцентральной 

нервной системы, которая выражается в недостаточности моторной скоординированности 

сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной 

ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, 

приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций. 

Для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по 

соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного развития, 

связанные именно с тем заболеванием, которое он имеет. Как правило, соматическое 

заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития 

обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития принимает участие стойкая 

соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, 

неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. Занятия физической 

культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от медицинских рекомендаций 

лечащего врача. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 

адаптивной физической культурой относятся: 

1. включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости; упражнений, 

способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты 

двигательных реакций; 

2. обеспечениеособойпространственнойивременнойорганизацииобучениядвигательным 

действиям, физическим упражнениям с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР: 

- с помощью использования дополнительных схем, алгоритмов, наглядных 

пособий, 

- упрощение системы учебно-познавательных задач с поэтапным их решением, в 

процессе образования, 
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- увеличениесроковобучениядвигательнымдействиямифизическимупражнения по 

разделам (модулям) программы, 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

двигательные навыки за счет поэтапного формирования моторных действий и 

усложнения их структуры. 

- отработкадвигательныхнавыковнеобходимыхвразличныхсферахжизни, 

- наглядно-действенный характер содержания обучения двигательным действиям 

и физическим упражнениям. 

3. в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, 

методов и средств, предоставлении дифференцированных требований к результатам 

занятий с учетом психофизических возможностей обучающихся; 

4. постоянное стимулирование познавательной активности, формировании интереса к 

занятиям физической культурой, представлений и навыков здорового образа жизни; 

5. комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь средствами 

адаптивной физической культуры, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

6. обучающиесясЗПРпосоматическимзаболеваниямзанимаютсяадаптивнойфизической 

культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Общаяхарактеристикаучебногокурса«Адаптивнаяфизическаякультура» 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального общего 

образования является двигательная деятельность человека с коррекционной, компенсаторной, 

оздоровительной и общеразвивающей направленностями с использованием основных 

направленийадаптивнойфизическойкультурывприменениифизическихупражненийсучётом 

психофизических особенностей и медицинских противопоказаний к физическим упражнениям 

обучающихся с ЗПР на этапе начального общего образования. В процессе овладения этой 

деятельностью происходиткоррекция вторичных отклонений физического развития, 

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, 

мотивациюиспособностьобучающихсясОВЗкразличнымвидамдеятельности,повышаютих 

общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, адаптивной физической культуры, 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, 

культурыдвижений,воспитаниеустойчивыхнавыковвыполненияосновныхдвигательных 



39
4  

действий, укрепление здоровья, коррекции и компенсации, имеющихся двигательных 

нарушений. 

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 

образованиивРоссийскойФедерации»«Охраназдоровьяобучающихся»,включаяопределение 

оптимальной учебнойнагрузки,режима учебныхзанятий, создание условий дляпрофилактики 

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 ЗПР 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. 

Концепцияпрограммыосновананаследующих принципах: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования, 

основанные на гуманистическом характере образования, единстве образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светском характере образования, 

общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на занятиях 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.Особенностикасаютсяпола,возраста,телосложения,двигательногоопыта,свойств 

характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, 

сенсорных, психических, интеллектуальных. 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса основан на том, что 

педагогические воздействия должны быть направлены не только на преодоление, ослабление 

физических и психических недостатков обучающихся с ЗПР, но и на совершенствование их 

познавательной деятельности, психических процессов, физических способностей и 

нравственных качеств. 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитиеличностиобучающегосясЗПРирасширениеего"зоныближайшегоразвития"сучетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков в определенной 

последовательности, соответствующейстадиям физического развития ребенка. 

е)принциппреемственности,предполагающийприпроектированииФАОПНООориентировку 

наФАОПосновногообщегообразованияобучающихсясОВЗ,чтообеспечиваетнепрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 
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ж) принцип целостности содержания образования основан на рассмотрении каждого этапа 

обучения исовершенствования двигательных действий, как звена в общем образовательном 

процессе,вкотором,соднойстороны,развиваютсязнания,уменияинавыки,приобретенныена 

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 ЗПР. 

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 ЗПР имеет ряд существенных отличий, 

обусловленные спецификой заболевания. Медико-физиологические и психологические 

особенности обучающихся с ЗПР, типичные и специфические нарушения мыслительной 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 задержки психического развития обучающихся данной категории детей 

определяют их особые образовательные потребности при реализации программы по АФК, 

которые обеспечиваются специальными образовательными условиями: 

 ОбеспечениевключениявзанятиявформеуроковАФКкоррекционно-развивающей 

деятельности с использованием методов и средств адаптивной физической культуры; 

 Строгаярегламентациядеятельностисучетоммедицинских рекомендаций; 

 Обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения 

индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известногокнеизвестному,отлёгкогоктрудному,отпростогоксложному,увеличениивремени 

освоения программного материала. Планирование учебного материала рекомендуется в 

соответствииспостепеннымосвоениемтеоретическихзнаний,практическихуменийинавыков в 

учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельностями. 

В основе программы лежат дифференцированный идеятельностный подходы, целью 

которых является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

адаптивной физической культуры 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержанияобразования.Этообусловливаетнеобходимостьучетаиндивидуально- 
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типологических особенностей каждого обучающегося с дифференцированным подбором 

средств адаптивной физической культуры. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходаявляетсяобучениекакпроцесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов) в области адаптивной 

физической культуры, позволяющих продолжить образование на следующем уровне 

образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности). 

ВконтекстереализацииФАОПНООдляобучающихсясЗПРреализациядеятельностного 

подхода обеспечивает: 

 приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

 прочноеусвоениеобучающимисясЗПРзнанийиопытаразнообразнойдеятельностии 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновогоопыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формированияУУД,которыеобеспечиваютнетолькоуспешноеусвоениеимисистемы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Всодержаниипрограммыучитываетсявзаимосвязьизучаемыхявленийипроцессов,что 

позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных, 

личностных необходимых жизненных компетенций. 

Цельизадачиизученияучебногопредмета«Адаптивнаяфизическая культура» 

Целиизадачипрограммыобеспечиваютрезультатыосвоенияосновнойобразовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»—создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР в нормализации двигательной деятельности, способствующей физической 

и социальной реабилитации (абилитации) для формирования потребностей в систематических 

занятияхфизическимиупражнениямиивосуществленииздоровогообразажизни,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. 
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Достижениепоставленнойцелипредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

2. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

3. Овладениеосновнымипредставлениямиособственномтеле,возможностяхиограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. 

4. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

5. Овладениеумениямиподдерживатьобразжизни,соответствующийвозрасту,потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

6. Овладение умениями адекватно дозировать физическую нагрузку, следить за своим 

физическим состоянием. 

7. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

8. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Нарядусэтимпрограмма обеспечивает: 

 единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство 

учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной физической культуры, 

реализуемойсовместноссемьейиинымиинститутамивоспитания,сцельюреализацииравных 

возможностей получения качественного образования обучающимися с ЗПР; 

 вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств 

адаптивной физической культурыврамках начального общего образования обучающихся с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, эстетическое и 

социокультурноеи физическое развитие, пользования прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм 

поведения в доступной для обучающихся с ЗПР форме и объеме; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 

сохраненияиукрепленияздоровьяобучающихся,втомчислеихсоциальногоиэмоционального 

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; 

 формированиеуобучающихсязнанийоместеадаптивнойфизическойкультурыиспорта 

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; 
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 расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм 

организации образовательной деятельности обучающихся с ЗПР; 

 формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной 

физическойкультурыс учетомобщихи особыхобразовательныхпотребностейобучающихсяс 

ЗПР. 

Содержаниеобучения 

 

 

Знания: 

Содержаниеобученияв1 классе. 

Модуль«Основнаягимнастикасэлементамикорригирующей» 

 Понятия«Физическаякультура», «Режимдня»,правилараспорядкадня. 

 Основныеспособыиособенностидвиженийипередвижений человека. 

 Понятиеоздоровомобразежизни,оважностиведенияактивногообразажизни. 

 Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры. 

 Техникабезопасностипривыполнениифизическихупражненийвзале. 

 Рольфизическихупражненийвжизничеловека. 

-Требованиякодеждеиобувидлязанятийфизическимиупражнениями 

Физические упражнения. 

Упражненияповидам разминки. 

Общаяразминка.Освоениетехникивыполненияупражненийобщейразминки с контролем 

дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с 

продвижениемвперёднаполупальцахипятках(«казачок»),шаги 

спродвижениемвперёднаполупальцахсвыпрямленнымиколенями и в полуприседе («жираф») 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом. 

Удержание гимнастической палки. Простые физические упражнения с гимнастической палкой 

в руках с различными видами хвата. 

Удержаниегимнастическогомяча.Балансмячаналадони,передачамячаизрукивруку. Одиночный 

отбив мяча от пола. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Удержаниескакалки.Прыжкинаскакалкедвумяногами. Бег 

равномерный по кругу, по прямой. 

Лазаниепогимнастическойстенке,ползаниенаживоте,преодолениемягкихпрепятствий (мягкие 

модули). 

Артикуляционнаягимнастика.Упражненияартикуляционнойгимнастики:длянижнейчелюсти 

(свободное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для щек (одновременное 

надувание щек, втягивание щек в ротовую полость между зубами), для губ и языка («Улыбка», 

«Заборчик»,«Трубочка»,«Бублик»,«Лопатка»,«Чашечка»,«Качели»,«Горка»). 

Пальчиковая гимнастика. Игры-манипуляции: «Рыбки», «Сорока — белобока», «Пальчик-

мальчик,гдетыбыл?»,«Мыделилиапельсин»,«Этотпальчикхочетспать»,«Семья»,«Раз,два,три, 

четыре, кто живёт в моей квартире?», «Пальчики пошли гулять». 
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Нейрогеннаягимнастика.Упражнениянейрогеннойгимнастикидляверхнихконечностей: 

«Ладушки»,«Клювики»,«Ухо-нос»,«Змейка»,«Ладонь-локоть». Упражнения 

длянижних конечностей:«Канатоходец», «Перекрёстные шаги». Строевые 

команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Построение в шеренгу, и передвижение в колонне без темпо-ритмических характеристик. 

Выполнениепростыхобщеразвивающихупражненийвходьбе:рукивверх,встороны,круговые 

движения руками, выпады, полуприседе, повороты на каждый шаг. 

Модуль«Легкаяатлетика» 

Знания: 

 Основныеспособыиособенностидвиженийипередвижений человека. 

 Значениерегулярнойдвигательнойактивностивукрепленииздоровьяифизического 

развития. 

 Основныеправилабезопасногоповедениявместахзанятийфизическимиупражнениями(в 

спортивном зале и на спортивной площадке). 

 Основныевиды разминки. 

 

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе:упражнения для рук, повороты, наклоны, 

приседания, выпады. 

Ходьба: парами, по кругу; в умеренном темпе, в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьбаибегпопересеченнойместности,стадиону,покругувзале,сизменениемнаправления. Прыжки 

на двух ногах вверх и вперед. 

Броскимячанадальностьснизуисверху.Подводящиеупражнениякметанию:держать,бросать и 

ловить малый мяч. 

Модуль«Подвижныеигры» 

Знания 

 Правилаподвижных игр; 

 Правилатехникибезопасностипривыполненииигровых заданий; 

 Взаимодействиесосверстникамивподвижнойигре. 

 Значениерегулярнойдвигательнойактивностивукрепленииздоровья,улучшении 

эмоционального состояния и физического развития. 

Физические упражнения. 

Подвижныеигрыналовкость,взаимодействие,внимание:«Передай–встань»,«Найди 

мяч»,«Мышеловка», «Свободное место», «Водяной», «Самолеты». 

Подвижныеигрыиигровыезаданиянаматериалелегкой атлетики. 

Игрысбегомипрыжками:«Сорвишишку»,«Умедведявобору», «Подбегиксвоемупредмету», 

«Деньиночь»,«Котимыши»,«Пятнашки»; «Прыжкипокочкам».. 

Содержание обучения в 1 (дополнительном) классе. 

Модуль«Основнаягимнастикасэлементамикорригирующей» 

Знания: 

 Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

их применение в повседневной жизни. 

 Требованиякодеждеиобувидлязанятийфизическими упражнениямивзале 

 Усталостьвовремязанятийфизическимиупражнениями,ееоценка. 

 Правилавыполнениягимнастическихупражнений. 

 Упражнениядляутреннейгимнастики,физкультминуток 

 Техникабезопасностипривыполнениифизическихупражненийвзале. 
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 Основныестроевыеприемы,построениевшеренгу,передвижениев колонне. 

 Понятиеоздоровомобразежизни,оважностиведенияактивногообразажизни. 

Физические упражнения. 

Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, сочетаемые 

с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 

Освоениетанцевальныхпозицийуопоры. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка», «верёвочка». 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений 

дляформированияиразвитияопорно-

двигательногоаппарата:упражнениядляформированиястопы,укреплениямышцстопы,развитияги

бкости 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. 

Упражнения с гимнастическим мячом. Игровые задания с мячом. Эстафеты с мячом. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. 

Упражнения на развитие статического и динамического равновесия. 
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Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно 

каждой ногой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Пальчиковыеигры.Сюжетныепальчиковыеупражнения:«Пальчикиздороваются»,«Цветы», 

«Грабли»,«Ёлка»идр. 

Артикуляционная гимнастика.Упражнения для губ и языка и мимические упражнения 

(«Быстрая змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 

Глазодвигательнаягимнастика.Упражнениядляглаз«Маляры»,«Ходики»,«Бабочка», 

«Восьмерка»,«Пальминг»,«Мотылек». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей с 

предметами: диагональное перекладывание мячей разного цвета, разнотипных игрушек и 

фигур.Упражнениядлянижнихконечностей:катаниемячейстопамиразноименновразличном 

направлении. 

Упражнениянаформированиеправильнойосанкиизположенийсидя,стоя,входьбе. 

Модуль«Легкаяатлетика» 

Знания: 

- Основныеспособыиособенностидвижений,передвиженийчеловека. 

- Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями 

(вспортивном зале и на спортивной площадке). 

- Одеждадлязанятийфизическимиупражненияминасвежем воздухе. 

- Способынаблюдениязадинамикойразвитиягибкостиикоординационныхспособностей. 

- Простыетерминылегкоатлетическихупражнений. 

Физические упражнения. 

Общеразвивающие,специальныеиимитационныеупражнениядляначальногообучения основам 

техники бега, прыжков и метаний. 

Ходьбаибегпостадиону,взале,наоткрытойспортивнойплощадке,покругусизменением направления 

движения по сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки. 

Равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,чередующийсясходьбой,сбегомв 

режиме большой интенсивности, с ускорениями, с сохранением правильной осанки; 

Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, передвижение 

правым и левым боком. 

Метаниемалогомячас места,лицомвсторонуметания. 

Модуль«Подвижныеигры» 

Знания: 

 Правилаподвижных игр; 

 Правилатехникибезопасностипривыполненииигровых заданий; 

 Взаимодействиесосверстникамивподвижнойигре. 

Физические упражнения. 

Подвижныеигрынаразвитиенаблюдательности,выдержки,действоватьпокоманде.«Хитрая лиса» 

«Два мороза» «Мышеловка» «Угадай, кого поймали»«Мы веселые ребята»«Стадо и волк» и 

т.д. 

Игровыезадания.Спортивныеэстафетысмячом,со скакалкой. 

Игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражненийнаматериалегимнастики. Подвижные 

игры и игровые задания на материале легкой атлетики. 

Подвижныеигрыиигровыезаданиянаматериалелыжной подготовки. 

Модуль«Лыжнаяподготовка» 
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Знания: 

 Основныеспособыиособенностидвижений,передвиженийчеловека. 

 Правилаподбораодеждыиобувидлялыжныхпрогулоквзависимостиотпогодных 

условий. 

 Правилаитехникабезопасности призанятияхнасвежемвоздухе,втомчислена 

лыжных прогулках. 

 Правилаиндивидуальногоподборалыж,лыжных палокикреплений,лыжныхсаней 

 Доставкалыждоместа катания. 

 Стойкалыжника,удержаниелыжныхпалок,скольжениеналыжах. 

Физические упражнения. 

Простыеобщеразвивающиеупражнениянасвежемвоздухе:длярук,туловища(наклоны, повороты, 

приседания). 

Надеваниелыжнойэкипировки.Стойкалыжника.Подводящиеупражнениякступающемуи 

скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по лыжне. 

Зимниеподвижныеигры«Бег(передвижение)последам»,«Белыемедведи», 

«Броскиснежков» 

Содержаниеобученияво2классе. 

Модуль«Основнаягимнастикасэлементамикорригирующей» 

Знания: 

 Понятиеогармоничномфизическомразвитии. 

 Измерениямассыидлинысвоеготела,частотысердечныхсокращений(пальпаторно). 

 Формированиеосанки–компонентздоровья. 

 Назначениеутреннейзарядки,физкультминутокипауз,уроковфизическойкультуры. 

 Видыгимнастикивспортеиолимпийскиегимнастическиевидыспорта. 

 Упражненияповидамразминки,партернаяразминка 
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 Видыосновныхфизическихкачеств. 

Физические упражнения. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд 

истроевыхупражнений:построениеиперестроениеводну,двешеренги,стоя 

наместе,поворотынаправоиналево,передвижениевколоннепоодному с равномерной скоростью 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Повторениеразученныхупражнений.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: укрепления мышц стопы, 

развития гибкости, упражнения для развития эластичности мышц ног, упражнения для 

укрепления мышц ног, рук. 

Освоениеупражненийдляукреплениямышцспиныибрюшногопресса(«берёзка»), упражнениядля 

укреплениямышцспины(«рыбка», «коробочка»), упражнениядля укрепления 

брюшногопресса(«уголок»),упражнениядляукреплениямышцспиныиувеличенияихэластичност

и(«киска»),упражнениядляразвитиягибкости:отведениеногиназадстоянаколене 

(махиназад)поочерёдноправойилевойногой,прямыеногиразведенывстороны,наклоны 

туловищапопеременноккаждойноге,рукивверх,прижатыкушам(«коромысло»),упражнение для 

укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминкау опоры. Освоениеупражненийдляукрепленияголеностопныхсуставов,развития 

координации   и  увеличения  эластичности    мышц:   стоя   лицом 

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и 

тазподтянуты,рукивопоренагимнастическойстенкенавысотеталии,локтивниз),полуприсед 

(колени  вперёд,   вместе)  –   вытянуть   колени  – подняться 

наполупальцы–опуститьпяткинаполвисходноеположение.Наклонытуловищавперёд,назад и в

 сторону в опоре на полной  стопе и на носках. Равновесие  «пассе» 

(всторону,затемвперёд)вопоренастопеинаносках.Равновесиесногойвперёд(горизонтально)имах

вперёдгоризонтально.Приставныешагивсторонуиповороты.Прыжки: 

ногивместе(спрямымииссогнутымиколенями),разножканасорокпятьидевяностоградусов 

(вперёд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоение упражнений: подводящие упражнения к выполнению кувырок вперёд (группировка, 

перекаты), шпагат. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля 

скакалки.Высокиепрыжкивперёдчерезскакалкусдвойныммахомвперёд.Игровыезаданиясо 

скакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивов мяча. 

Освоениетанцевальныхшагов:шагисподскоками(вперёд,назад, с поворотом), шаги галопа (в 

сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 
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Упражнения сюжетных пальчиковых игр с участием двух рук и сопровождением стихов 

Дыхательныеупражнениясакцентомнавдохивыдох,статическиеидинамические дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционнаягимнастика.Упражнениядляукреплениямышцязыкаигуб.Звуковая гимнастика на 

звонкие и шипящие. 

Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, мяч, 

фитбол). 

Упражнениядлякоррекцииипрофилактикиплоскостопия. 

Модуль«Легкаяатлетика» 

Знания: 

 Видылегкойатлетики(бег,прыжки,метания,спортивнаяходьба). 

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

свежемвоздухе. 

 Олимпийскиеигры.СимволпобедынаОлимпийскихиграх. 

 Назначениезанятийспортом. 

 Техникапреодолениянебольшихпрепятствийприпередвижении. 

Физические упражнения. 

Равномерныйбегпостадиону,залу,сизменениемнаправлениядвиженияпосигналу,ритма, с 

сохранением правильной осанки. 

Ходьбаилегкийбегпопересеченнойместностиспреодолениепрепятствий. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большойинтенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха). 

Броскималогоибольшогомячавнеподвижнуюмишеньразнымиспособамиизположения стоя. 

Метаниемалогомячасместа,лицомвсторонуметания,сместа,стоябокомвсторонуметания. 

Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение полуприседа, 

маха руками, выпрямление ног и мягкое приземление. 

Прыжкивдлинусместанамаксимальныйрезультат. 

Спрыгиваниесвысотыдо50смпосленебольшогоподседа,невыпрямляяноги. 

Спрыгиваниеизапрыгиваниенагимнастическиескамейки, расставленныенарасстоянии60-70 см 

одна от другой. 

Модуль«Подвижныеигры» 

Знания: 

 Правилатехникибезопасностипривыполненииигровых заданий; 

 Правилаподвижных игр; 

 Взаимодействиесосверстникамивподвижнойигре. 

Физические упражнения. 

Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности, развитие 

познавательности,активностииинтереса «Птичкииклетка», «Угадай,когопоймали»,«Мы 

веселые ребята», «Ловишка, бери ленту». 

Спортивныеэстафетысобходомфишек,преодолениепрепятствияввидемягкихмодулей, переступания 

палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом. 

Подвижныеигрыиигровыезаданиянаматериалелегкойатлетики. Подвижные 

игры и игровые задания на материале гимнастики. 
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Игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражнений,развитиепространственной ориентировки. 

Модуль«Лыжнаяподготовка» 

Знания: 

 Правилаподбораодеждыиобувидлялыжныхпрогулоквзависимостиотпогодных 

условий. 

 Правилаитехникабезопасности призанятияхнасвежемвоздухе,втомчислена 

лыжных прогулках. 

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений,лыжных саней, 

дополнительныхвспомогательныхтехническихсредствдляпередвиженияполыжне. 

 Стойкалыжника,удержаниелыжныхпалок,скольжениеналыжах. 

Физические упражнения. 

Освоениепередвиженияналыжах.Упражненияналыжах:передвижениедвухшажным попеременным 

ходом, спуск с небольшого склона 

восновнойстойке,торможениелыжнымипалкаминаучебнойтрассеипадением на бок 

во время спуска. 

Зимниеподвижныеигры:«Бросьдальше»,«Быстрыеиметкие»,«Веселыеворобышки», 

«Горный козлик», катание на санках. 

Содержаниеобученияв3 классе. 

Модуль«Основнаягимнастикасэлементамикорригирующей» 

Знания: 

 Нагрузка.Влияниенагрузкинамышцы. 

 Гимнастикаивидыгимнастическойразминки.Основныетерминыгимнастических 

упражнений. 

 Упражнениядляосновныхмышечныхгруппиразличныхчастейтела 

 Упражнениянаразвитиефизическихкачеств.Моделированиефизическойнагрузкипри 

выполнении гимнастических упражнений для развития основных физических качеств. 
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 Различныекомбинациигимнастическихупражненийсиспользованиемтанцевальных 

шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Физическиеупражнения. 

Организующиекомандыиприёмы.Выполнениеуниверсальных уменийпривыполнении 

организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги,поворотынаправоиналево,передвижениевколоннепоодномусравномерной скоростью. 

Упражненийосновнойгимнастикинаразвитиеотдельныхмышечныхгрупп. Динамичные 

и статичные упражнений основной гимнастики. 

Упражненияссериейповоротовипрыжков,втомчислесиспользованиемгимнастических предметов. 

Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), 

двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный). 

Упражнениявтанцах галопи полька. 

Освоениеотдельныхакробатическихупражнений:кувыроквперёд,шпагат. 

Танцевальныеупражнениягруппой,втомчислепоосвоениюосновных условий участияво флешмобах. 

Преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

Игрынапереключение внимания 

Перебрасываниемалогомячаизоднойрукивдругую;упражнениянапереключениевнимания; 

Передвижениешагом,бегом,прыжкамивразныхнаправленияхпонамеченнымориентирамипо 

сигналу. 

Упражнениянакоррекциюипрофилактикуплоскостопия.Сидя(«каток»,«серп»,«окно», 

«маляр»,«мельница»,«кораблик»,«ходьба»,«лошадка»,«медвежонок»).Ходьбапомассажной 

дорожке для стоп. Упражнения для стоп с массажным мячом. 

Упражнениянаосанкуугимнастическойлестницы,скамейки. 

Пальчиковыекинезиологическиеупражнения:«Колечко», «Кулак—ребро—ладонь»,«Ухо 

—нос»,«Симметричныерисунки»,«Горизонтальнаявосьмёрка». 

Упражнениядляглаз«Круговыедвиженияголовой»,«Слежение», «Двоениевглазах»,«Круги в 

темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», «Часы», «Прокати шар в ворота», «Проследи за 

движением флажка», «Обведи контур фигуры». 

Игры,способствующиеразвитиюфиксациивзораиповышениюостротызрения. 

«Кольцеброс»«Попадиуказкойвколечко», «Мячвкорзину», «Подбросьмячвверхипоймай его», 

Массажный тренинг «Третий глаз», «Пальминг». 

Обучениерасслаблению: упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

потряхиваниеконечностей,изометрическиеупражненияспреобладаниемфазырасслабления. 

Логоритмические упражнения под музыкальное сопровождение. 

Модуль«Легкаяатлетика» 

Знания: 

 Легкаяатлетикакаквидспорта.Отличиеотзанятийфизическойкультурой; 

 Связьлегкоатлетическихупражненийсукреплениемздоровья. 

 Основытехникивыполнениялегкоатлетическихупражнений(ходьба,бег,метание, прыжки). 

 Основныетерминылегкоатлетических упражнений. 
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 Гигиеническиеправилапривыполнениифизическихупражненийнаулице. 

 Видыфизическойнагрузкиприразвитииосновныхфизическихкачеств. 

Физические упражнения. 

Равномернаяходьбаибег,челночныйбег,с ускорениеми торможением. 

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; Беговые упражнения скоростной и 

координационнойнаправленности:челночныйбег,бегспреодолениемпрепятствий,с ускорением 

и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Повторноевыполнениебеговых упражненийсмаксимальнойскоростьюсвысокогостарта,из разных 

исходных положений; челночный бег; 

Разнообразныесложно-координированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумяногамис места, в 

движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижениемвперед(правымилевымбоком),сдоставаниемориентиров,расположенныхна 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.Прыжки на 90 и 180 градусов. 

Броскивстенкуиловлятеннисногомяча,стоя устены,изразныхисходныхположений,с 

поворотами.Метание теннисного мяча в заданную цель. 

Метаниемалогомячасшага,изположенияскрестногошага;сзамахомвперед,вниз,назад. 

Модуль«Лыжнаяподготовка» 

Знания: 

 Правилаиндивидуальногоподборалыж,лыжныхпалоки креплений. 

 Правилаитехникабезопасностиналыжне. 

 Техникалыжныхходов(одновременныйдвушажныйход,поворотыналыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом). 

 Основныетерминывидовпередвиженияналыжах. 

Физические упражнения. 

Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом.Упражнениявповоротахналыжах переступанием 

стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Модуль«Подвижныеиспортивныеигры» 

Знания: 

 Правилаподвижных игр; 

 Спортивныеигры,ихотличительныеособенностиотподвижных. 

 Особенностиигрывбаскетбол,пионербол,футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижныеигрынаразвитиевнимания,сообразительности,творческоговоображения«Море 

волнуется», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, ветер» и др. 

Народныеигры«Лапта». 

Элементыспортивныхигр.Баскетбол:ведениебаскетбольногомяча,ловляипередача баскетбольного 

мяча. 

Пионербол: приём и передача мяча двумя руками на месте и в движении. 

Футбол:ведениефутбольногомяча,ударпонеподвижномуфутбольномумячу. 

Содержаниеобученияв 4классе. 

Модуль«Легкаяатлетика» 

Знания: 

 Основыпрофилактикитравматизма. 

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на занятиях 

физическими упражнениями. 
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 Перваяпомощьпритравмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой 

 Влияниеразличныхлегкоатлетическихупражненийнаорганизм. 

 Основныегруппымышц,задействованныепривыполненииотдельныхлегкоатлетических 

упражнений. 

 Требования к одежде и обуви в зависимости от места занятий (зал, стадион) и погодных 

условий на занятиях на улице. 

 ТестированиевусловияхГТО. 

Физические упражнения. 

Техническиедействияприбегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт,стартовое ускорение, 

финиширование. 

Повторноевыполнениебеговыхнагрузоквгорку. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м (с сохраняющимся или 

изменяющимсяинтерваломотдыха);бегнадистанциюдо400м;равномерный6минутныйбег. 

Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов. 

Передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений;метаниенабивныхмячей(1—2кг)однойрукойидвумярукамиизразныхисходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

Повторноевыполнениемногоскоков;повторноепреодолениепрепятствий(15—20см); 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

Прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенныхнаразнойвысоте;прыжкипоразметкамвполуприседеиприседе;запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Прыжкивдлинусместанамаксимальныйрезультат. 

Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой вполсилы - на длину, равную 

половине максимального результата. 

Модуль«Основнаягимнастикасэлементамикорригирующей» 

Знания: 

 Основные области адаптивной физической культуры (рекреационная, лечебная, 
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оздоровительная) 

 Общеестроениечеловека,основныечастикостного скелета. 

 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и на 

снарядах; 

 Упражнениянаразвитиеосновныхфизическихкачеств. 

 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины; 

 Оказаниепервойпомощиназанятияхгимнастикой. 

 Спортигимнастическиевиды спорта. 

 Индивидуальноеиколлективноетворчествопосозданиюэстафет,игровыхзаданий,флешмоба

. 

Физические упражнения. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висыиупоры 

Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; 

Лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейкев упоренаколеняхив упореприсев);перелезаниеиперепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; 

Подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и 

левойноге,наместевверхивверхсповоротамивправоивлево),прыжкивверхвпередтолчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Упражнениявтанцах«Летка-енка». 

Фронтальноевыполнениекомбинациифизическихупражненийитанцевальныхдвижений,в том 

числе по освоению основных условий участия во флешмобах. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и стопы. 

Ходьбананосках,спредметаминаголове,сзаданнойосанкой;видыстилизованнойходьбыпод 

музыку;комплексыкорригирующих упражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы, 

плеч, позвоночного столба). 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя: вращение стопами 

поочередноиодновременновправоивлево,катаниемячаногами;ходьбаприставными шагами и 

лицом вперед по канату со страховкой. 

Упражнениянарасслабление.Игрынарасслабление«Тишина», «Нос-пол-потолок», 

«Снежки». 

Логоритмическиеупражнениясостихами. 

Модуль«Лыжнаяподготовка» 

Знания: 

 Оказаниепервойпомощипризанятияхналыжах.Признакиохлажденияи 

обморожения. 

 Техникалыжныхходов(попеременныйдвушажныйход,поворотыналыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом) 
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Физическиеупражнения. 

Передвижениепопеременнымдвухшажнымходом.Упражнениявповоротахналыжах переступанием 

стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Модуль«Подвижныеиспортивныеигры» 

Знания: 

 Техникабезопасностивспортивнойигре.Взаимодействиевспортивнойигре. 

 Возможныепричинытравмвигре.Оказаниепервой помощи 

 Правилаигрывбаскетбол,пионербол,футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. Пионербол. 

Волейбол:приёмипередачамячавпарахразнымиспособами,выполнениеосвоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгрудисместа,выполнениеосвоенныхтехнических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейсторонойстопы,выполнениеосвоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 

Планируемырезультатыосвоения учебногопредмета 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимсяс ЗПР 

осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре на 

уровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламии нормами поведенияи 

способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Патриотическоевоспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научномунаследию,пониманиезначенияфизическойкультуры,адаптивнойфизической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией; 

 о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивнойарене,основныхмировыхиотечественныхтенденцияхразвитияфизической 

культурыдляблагачеловека,заинтересованностьвнаучныхзнаниях о человеке. 

Гражданскоевоспитание: 
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 представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. В процессе этой 

учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценностинаучногопознания: 

- знаниеисторииразвитияпредставленийофизическомразвитииивоспитаниичеловека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

- познавательныемотивы,направленныенаполучениеновыхзнаний по адаптивной 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического совершенствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности 

при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическоевоспитание: 

- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых 

требует специального обучения: 

- сформированность навыков применения физических упражнений для коррекции 

недостатков в физическом развитии; 

- сформированностьуменийпроизвольноуправлятьтелом,регулироватьречь,эмоции; 

- сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении 

двигательного действия; 

- сформированностьуменияприменениядвигательныхдействийвовзаимодействиис 

окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации; 

- сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности при различных видах двигательной активностии др.); 
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-  

 

 

 

-  

 

Метапредметныерезультаты: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеучебныепознавательныедействия: 

1) базовыелогическиедействия: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных 

и письменных высказываниях; 

- выявлять признаки положительноговлияниязанятий адаптивной физической культурой 

на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия, 

коррекцию двигательных нарушений, расширение двигательной активности; 

- устанавливатьсвязьмеждуфизическимиупражнениямииихвлиянием на развитие 

физических качеств; 

- классифицировать виды физических упражнений по преимущественному воздействию 

на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

- приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыковпередвижения,плавания,ходьбыналыжах (при условии наличияматериально- 

технической базы); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавания, катания на лыжах; 

- самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числедляцелейэффективногоразвитияфизическихкачестви способностей, освоении 

двигательных действий, улучшении темпо-ритмических характеристик и качества 

выполнения двигательных действий, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работас информацией: 

- использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия 

в учебной деятельности иных учебных предметов, распознавать достоверную и 

недостоверную информацию о видах двигательной активности; 

- использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов,иллюстраций,дляэффективногофизическогоразвития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

длярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтернет 

сформированностьумениялогичногопоследовательногоиспользованияфизических 

упражнений для саморазвития (развития физических качеств, повышения 

функциональныхвозможностейкардиореспираторнойсистемы,укрепленияздоровьяв 

рамкахсамостоятельныхзанятий,утреннейгигиеническойгимнастикиит.д.);  

сформированностьуменийпроявлятькоммуникативнуюинициативуи активностив 

играхсосверстникамиигрупповыхзанятияхфизическими упражнениями. 
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с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 

- вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированоихизлагать,выслушиватьразныемнения,учитыватьих в диалоге; 

- описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

- строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

- проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместнаядеятельность: 

- организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эстафеты, выполнение 

физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

- продуктивносотрудничать(общение,взаимодействие)сосверстниками 

прирешениизадачвыполненияфизическихупражнений,игровыхзаданийиигр на уроках, 

во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

- конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторон и 

сотрудничества. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного действия, освоение 

двигательных действий, необходимых в социально-бытовой и образовательной среде); 

- контролироватьсостояниеорганизманаурокахадаптивнойфизическойкультуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

- предусматриватьвозникновениевозможныхситуаций,опасныхдляздоровьяижизни; 

- проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении намеченных планов организации 

своей жизнедеятельности, проявлять стремление 

куспешнойобразовательной,втомчислеоздоровительнойифизкультурно-спортивной, 

деятельности, анализировать свои ошибки; 

- осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленного 

программойпофизическойкультуре,выделяются:полученныезнания,освоенные 
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обучающимися, умения и способы действий, специфические 

для предметной области «Адаптивная физическая культура» периода развития детей с ЗПР на 

уровне начального общего образования, виды деятельности по получению новых знаний, их 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

- гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданныхдвиженийидействий,эффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

- игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуациейи оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее 

бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой 

выполнения или конечным результатом задания); 

- туристическиефизическиеупражнения,включающиеходьбу,бег,прыжки,преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, эффективность которых оценивается комплексным 

воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий 

на местности; 

- спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивныхрезультатов.Кпоследнейгруппевпрограмме по физической культуре условно 

относятся некоторые физические упражнения, если им присущи перечисленные 

признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

- объяснятьпонятия«физическаякультура», «режимдня»; 

- формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями; 

- знать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

- называтьосновныеспособыиособенностидвиженийипередвиженийчеловека; 

- знатьиформулироватьпростейшиеправилазакаливанияиорганизациисамостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их 

в повседневной жизни. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 
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- выбиратьгимнастическиеупражнениявположениистоя,сидяиприходьбе; 

- составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

- участвоватьвспортивныхэстафетах,развивающихподвижныхиграх; 

- выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать технику выполнения гимнастических упражнений 

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег; 

- осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(гимнастическая палка, мяч); 

- осваиватьспособыигровойдеятельности. 

Коррекционно-развивающаядеятельность: 

- осваивать упражнения простых пальчиковых игр - манипуляций, артикуляционной 

гимнастики, упражнений нейрогенной гимнастики без предметов. 

Кконцуобученияв1дополнительномклассеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

- объяснятьпонятия«физическаякультура», «режимдня»; 

- 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); 

- называтьосновныеспособыиособенностидвиженийипередвиженийчеловека; 

- понимать и раскрывать значение регулярного выполнения физическихупражнений для 

гармоничного развития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития 

гибкости и координационных способностей; 

- знать основные виды разминки. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

- выбиратьгимнастическиеупражнениядляразвитиягибкости и координации; 

- измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

- участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями на 

выполнение движений под музыку, общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическоесовершенствование. 
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Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

- осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге 

попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

упражнения с гимнастическими предметами (мяч, скакалка). 

- осваиватьспособыигровойдеятельности. 

Коррекционно-развивающаядеятельность: 

- осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной руки), 

звуковой гимнастики, глазодвигательной, нейрогенной гимнастики. 

- осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в 

ходьбе. 

Кконцуобучения во2 классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

- различатьосновныеразделыфизическойкультуры(гимнастика,игры,туризм,спорт); 

- называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

- объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основныхфизических качеств; 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

- выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

- уметь использовать техникуконтроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и 

способностейчеловека(гибкость,сила,выносливость,координационныеи скоростные 

способности); 

- принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

- знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью: 

- составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядокдня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики,измерять,сравниватьдинамикуразвитияфизическихкачестви способностей: 

гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

- классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствиисопределённымклассифик

ационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихся 

системфизическоговоспитания,попреимущественнойцелевойнаправленностиих 
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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. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- 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; 

- демонстрироватьравновесиестояивполуприседенакаждойногепопеременно,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-развивающаядеятельность: 

- 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. 

- осваиватьидемонстрироватьупражнениясдыханием. 

- осваивать упражнения на формирование правильной осанки с предметами 

(гимнастическая палка, мяч, фитбол). 

- осваивать упражнениядлякоррекцииипрофилактикиплоскостопиявходьбеи стоя). 

К концу обучения в 3 классеобучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

- различать основные предметные области адаптивной физической культуры 

(рекреационная, оздоровительная, спорт); 

- - называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений,объясняет 

ихфункциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

- представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

- формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях 

по физической культуре; 

- различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачестви 

способностей человека; 

- выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизических упражнений. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 
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Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

- самостоятельнопроводитьразминкупоеёвидам:общую,партерную,разминкууопоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений 

по целевому назначению; 

- организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет (на выбор). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью: 

- определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнениифизическогоупражнения,оцениватьиобъяснятьмерувоздействиятогоили 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

- проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

- выполнятьролевыезаданияприпроведенииспортивныхэстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, 

капитан, член команды). 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваиватьивыполнятьтехникуразучиваемыхфизическихупражнений 

икомбинацийгимнастическихупражненийсиспользованиемвтомчислетанцевальных 

шагов, поворотов, прыжков; 

- осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): кроль на 

спине, кроль; 

- осваиватьтехникувыполнениякомплексовгимнастическихупражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

- осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненноважныхнавыковдвигательнойдеятельностичеловека,такиекак:построениеи 

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; 

- осваиватьстроевойипоходныйшаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшенияпоказателейскоростиприплаваниинаопределённоерасстояние; 

- осваиватькомплексыгимнастическихупражненийиупражненийакробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

- осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотовипрыжковнадевяностоистовосемьдесятградусов,прыжки 

столчкомоднойногой,обеиминогамиспрямымиисогнутымиколенями,прямо и с 

полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 
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- осваиватьуниверсальныеуменияходьбыналыжах(привозможныхпогодныхусловиях), 

беганаскорость,метаниятеннисногомячавзаданнуюцель,прыжков в высоту через планку, 

прыжков в длину и иное; 

- осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений,входящихвпрограммуначальнойподготовкиповидуспорта (по выбору). 

Коррекционно-развивающаядеятельность: 

- осваивать упражнения логоритмики, различных видов дыхательных упражнений 

(грудное, диафрагмальное, полное). 

- Осваиватьупражнениянарасслаблениеиснятиемышечногонапряжения. 

- осваиватьидемонстрироватьупражнениявсогласованностидвиженийотдельныхзвеньев 

тела, точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, равновесии. 

- осваиватьупражнениянаформированиеправильнойосанкинаснарядах(гимнастическая 

лестница, скамейка). 

- осваиватьупражнениядлякоррекцииипрофилактикиплоскостопияспредметами(палка, 

массажный мяч). 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

- определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 

культуречеловека; 

- различатьосновныепредметныеобластиадаптивнойфизическойкультуры(лечебная, 

рекреационная, оздоровительная); 

- называтьиприменятьпростыетерминыизразучиваемыхупражнений,объясняетих 

функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

- представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

- формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях 

по физической культуре; 

- различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачестви 

способностей человека; 

- выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений;определять 

ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

- определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий 

и условий занятий. 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

- составлятьиндивидуальныйрежимдня,вестидневникнаблюденийзасвоимфизическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

- измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностей по методикам 

программы по физической культуре (гибкость, координационно- скоростные 

способности); 

- объяснять техникуразученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

- общатьсяивзаимодействоватьвигровой деятельности; 
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- 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. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

- 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 

способностейвзависимостиотуровняфизическойподготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

- осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 

- осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей,партерной,разминки уопоры – 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-оздоровительнаядеятельность: 

- осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

- осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 

- осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювпарахигруппах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

- проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

- выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

- различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

- осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах 

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

- осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилейплавания(навыбор),выполнять 

плавание на скорость; 

- описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности 

по виду спорта (на выбор); 

- соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспортом; 

- демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

- демонстрироватьтехникувыполненияравновесий,поворотов,прыжковтолчкомсодной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 
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- осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,в группах; 

- моделироватькомплексыупражненийобщейгимнастикиповидамразминки(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; 

- осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

Коррекционно-развивающаядеятельность: 

- 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) 

ПрограммаформированияУУД 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработкирабочихпрограммучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти. 

ПрограммаформированияУУДнаправленанаобеспечениесистемно-деятельностногоподхода и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образованияданнойгруппыобучающихся;определяетсоставихарактеристики универсальных 

учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном 

возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области. 

ФормированиеУУДвыступаетосновойреализацииценностныхориентировначальногообщего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся. 

Ценностнымиориентираминачальногообщегообразованиявыступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей,религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничествуи 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опорынаопытвзаимодействиясо сверстниками; 

развитиеценностно-смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихпринципов 

нравственности и гуманизма: 

принятияиуваженияценностейсемьи,образовательнойорганизации,коллективаистремления 

следовать им; 

ориентациинаоценкусобственныхпоступков,развитияэтическихчувств(стыда,вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

личностногосамоопределениявучебной,социально-бытовойдеятельности; восприятия 

"образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутреннейпозицииксамостоятельностииактивности; 

развития эстетических чувств; 

развитиеуменияучитьсянаоснове: 

развитияпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотивовпознанияи творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формированиясамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебеик окружающим, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитияготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответственностизаих результаты; 

формированияцелеустремленностиинастойчивостивдостижениицелей,готовностик преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимсясЗПРвозможностьширокойориентациивучебныхпредметах,встроениисамой 

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

ФункциямиУУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечениепреемственностиобразовательногопроцесса. 
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Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностныерезультатывключают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательныйинтерескучебномуматериалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знаниеосновныхморальныхнормиориентациюнаихвыполнение; 

установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентациюнасамостоятельность,активность,социально-бытовуюнезависимостьвдоступных видах 

деятельности; 

принятиеценностиприродногомира,готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранн

ого, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитиечувствопрекрасногоиэстетическогочувстванаосновезнакомствасмировойи отечественной 

художественной культурой; 

овладениедоступнымивидамиискусства. 

РегулятивныеУУДпредставленыследующими умениями: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

учитыватьвыделенныеучителемориентиры-действиявновомучебномматериалевсотрудничестве с 

учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватноиспользоватьвсеанализаторыдляформированиякомпенсаторныхспособовдеятельности; 

различать способ и результат действия; 

вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкииучета характера 

сделанных ошибок, 

использоватьрегулирующуюиконтролирующуюфункциюзрениявбытовойиучебной деятельности; 

осуществлятьалгоритмизациюдействийкакосновукомпенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформации,обокружающеммиреиосебе 
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самом,втомчислеспомощьюинструментов ИКТ; 

использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемоделиисхемы,длярешениязадач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

смысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтекстов,выделятьсущественную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлятьаналитико-синтетическуюдеятельность(сравнение,сериациюиклассификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливатьаналогии; 

адекватноиспользоватьинформационно-познавательнуюиориентировочно-поисковуюроль зрения; 

владетькомпенсаторнымиспособамипознавательнойдеятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средствадлярешения 

различныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание(втомчисле 

сопровождаяегоаудиовизуальнойподдержкой),владетьдиалогическойформойкоммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничествас 

партнером; 

научитсяадекватноиспользоватькомпенсаторныеспособы,зрительноевосприятиедлярешения 

различных коммуникативных задач; 

использоватьневербальныесредстваобщениядлявзаимодействияспартнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 

"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", 

"Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждыйучебныйпредметраскрываетопределенныевозможностидляформирования УУД. 

 

 Программакоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
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осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку иреализациюиндивидуальныхучебныхпланов,организациюиндивидуальныхи 

групповыхкоррекционныхзанятийдляобучающихсясЗПРсучетоминдивидуальныхитипологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказаниепомощивосвоенииобучающимисясЗПРАООПНООиихинтеграциив образовательном 

учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Цельюпрограммыкоррекционнойработыявляетсясозданиесистемыкомплексногопсихолого- 

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. Задачи 

программы: 

определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР; 

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторнуюдеятельностьнаосновекоординациипедагогических ипсихологических средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Принципыкоррекционнойработы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации,которыепризваныоказыватькаждомуобучающемусяпомощьвразвитиисучетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

5. 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. 
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6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействиеспециалистовпсихолого-педагогическогоимедицинскогоблокавдеятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

КоррекционнаяработасобучающимисясЗПРосуществляетсявходевсегоучебно- 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); 

врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндивидуальныхи 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основныминаправлениямивкоррекционнойработеявляются:коррекционнаяпомощьв 

овладениибазовымсодержаниемобучения;развитиеэмоционально-личностнойсферыи 

коррекцияеенедостатков;развитиепознавательнойдеятельностиицеленаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельностииповедения;коррекциянарушенийустнойиписьменнойречи;обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношениякучебе,ситуациишкольногообучениявцелом,повышениямотивациикшкольному 

обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихсясЗПРсцельюсозданияблагоприятныхусловийдляовладенияимисодержанием 

ФАОП НОО. 

Проведениедиагностическойработыпредполагаетосуществление: 

психолого-педагогического 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; определения социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

анализа результатовобследованиясцельюпроектированияикорректировкикоррекционных 

мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

составлениеиндивидуальнойпрограммыпсихологическогосопровожденияобучающегося (совместно 

с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательныхинтересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработкаоптимальныхдляразвитияобучающихсясЗПРгрупповыхииндивидуальных 
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коррекционныхпрограмм(методик,методовиприемовобучения)всоответствиисихособыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферыобучающегосяикоррекциюего поведения; 

социальноесопровождениеобучающегосявслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмиру

ющих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми,ихсемейповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическоеконсультированиепедагогических работниковпорешениюпроблем 

вразвитиииобучении,поведенииимежличностномвзаимодействииконкретныхобучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности вотношениипедагогических работникови родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 

родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

Проведениетематическихвыступленийдляпедагогическихработниковиродителей(законных 

представителей)поразъяснениюиндивидуальнотипологическихособенностейобучающихсяс 

ЗПР; 

оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должныоперативнодополнитьструктурупрограммыкоррекционнойработысоответствующим 

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 ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Комплексноепсихолого-педагогическоесопровождениевключает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательнуюорганизациюсцельювыявленияих возможностейиособых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня развития, индивидуальных особенностей; 
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- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

Социально-психологическоесопровождение. 
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Цель: формирование единого социально-педагогического пространства в сфере профилактики 

правонарушений, девиантного поведения обучающихся с ОВЗ(ЗПР) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Основныенаправленияработы: 

- создание условий для сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних имеющих ОВЗ (ЗПР); 

- создание условий для предупреждения правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних имеющих ОВЗ (ЗПР); 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие у обучающихся способности к профессиональной адаптации, умения, навыки 

необходимые для общения и взаимодействия с другими людьми; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование мотивации на здоровый 

образ жизни; 

- формирование навыков и умений необходимых для успешного вхождения в общество в 

процессе трудового, социально бытового обучения; 

-формирование уважения к Закону, правопорядку, нравственно-правовым нормам, правовой 

компетентности, ответственного поведение, присущего законопослушному гражданину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-формирование умения и навыки применения правовых знаний на практике, устойчивой 

привычки действовать в соответствии с правовыми нормами и предписаниями; 

- развитие навыков социально-правовой активности, умения подростков действовать в рамках 

общепринятых норм и правил, грамотно отстаивать свои права; 

-формирование умения конструктивно выражать свое мнение и эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

- формированиенавыковздоровогообразажизнииценностногоотношенияксвоемуздоровью. 

Основными механизмами реализациипрограммыкоррекционной работыявляютсяоптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающеепрофессиональноевзаимодействиеобразовательнойорганизации свнешними 

ресурсами. 

Взаимодействиеспециалистовобразовательнойорганизациипредусматривает: многоаспектный 

анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальноепартнерствопредусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержаниекоррекционно-развивающейобластипредставленоследующимиобязательными 

коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
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психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),

 "Ритмика"(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические, 

дефектологические,   психокоррекционные)".  

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основныминаправлениямилогопедическойработыявляется: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

диагностика и коррекциялексическойстороны речи(обогащение словаря,егорасширение и 

уточнение); 

диагностикаикоррекцияграмматическогострояречи(синтаксическойструктурыречевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативнойфункцииречи(развитиенавыковдиалогическойимонологическойречи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширениепредставленийобокружающейдействительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические, 

дефектологические,  психокоррекционные)".  

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основныенаправленияработы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- 

временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышениесоциальногостатусаобучающегосявколлективе,формированиеиразвитиенавыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляциидеятельностииповедения,формированиеспособностикпланированиюиконтролю). 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционнаяработаназанятияхритмикойбазируетсянапостоянномвзаимодействии 
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музыки,движенийиустнойречи:музыкаидвижения,музыкаиречь,движенияиречь,музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой,познавательнойсфер.Занятияспособствуютразвитиюобщейиречевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР коррекционно-развивающей области, адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, отражают 

специальные требования к результатам освоения коррекционной программы: 

1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

преимущественно являются личностные результаты. В соответствии с установленной для 

данного варианта единой структурой программы коррекционной работы, поддерживающей 

АООП НОО (вариант 7.2), определяются специальные требования к результатам освоения 

программы коррекционной работы. Результаты освоения программы коррекционной работы 

включают овладение обучающимися с ЗПР социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимымидлярешенияпрактико-ориентированныхзадачиобеспечивающимистановление 

социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями, учащимися с ЗПР 

должны отражать: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- вуменииобратитьсякучителюпризатрудненияхвучебномпроцессе,сформулироватьзапрос о 

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкогочеловека),корректноиточносформулироватьвозникшуюпроблему(Язабыл ключи, жду 

тебя у подъезда и др.). 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильное участие; 

- вадекватнойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанностейвкаких- то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; - в умении включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
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- встремлении участвоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаившколе; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- врасширениизнанийправил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); - в умении начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

- вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; - освоении культурных форм 

выражения своих чувств; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности/безопасностидля 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и др. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; - в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственнойрезультативности; 

- внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийи путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

- вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

• способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответству

ющих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
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отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.; 

- восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов,выработкиадекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; - в умении проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявлениевниманияиоказаниепомощи;-вуменииприменятьформывыражениясвоихчувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

3. РезультатамиспециальнойподдержкиосвоенияООПНОО(вариант7.2)выступают: 

- способность усваиватьновый учебныйматериал,адекватновключатьсявклассные занятияи 

соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения,умениепередаватьсвоивпечатления,умозаключениятак,чтобыбытьпонятымдругим 

человеком, умение задавать вопросы; 

- способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО (вариант 

7.2) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированныевсоответствииООПНОО(вариант7.2)универсальныеучебныедействия. 

4. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной ФГОС НОО (вариант 7.2) учащихся с ЗПР, учитель-дефектолог, психолог, логопед, 

социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затрудненийвобучении,взаимодействиисучителямиисучащимисякласса(школы)учащийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

5. НеспособностьучащихсясЗПРосвоитьАООПНОО(вариант7.2)вполномобъеменедолжна 

служить препятствием для продолжения её освоения 

6. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения учащийся с ЗПР направляется на 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению. Учащийся может быть переведен на обучение по индивидуальному 

планус учетом его особенностей и образовательных потребностей. Таким образом, требования 

к результатам освоения курсов коррекционно- развивающей области конкретизируются 

применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 Рабочаяпрограмма воспитания 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 
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5. ОрганизационныйразделАООПНООдляобучающихсясЗПР(вариант 7.2) 

Федеральный учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержанияобразования,требованийкегоусвоениюиорганизацииобразовательногопроцесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Федеральный учебный план должен, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требованийФГОСНООобучающихсясОВЗивыполнениегигиеническихтребованийкрежиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В федеральном учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Федеральныйучебныйплансостоитиздвухчастей -обязательнойчастиичасти,формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формированиесоциальныхкомпетенций,обеспечивающиховладениесистемойсоциальных 

отношенийисоциальноеразвитиеобучающегося,атакжеегоинтеграциювсоциальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формированиеосновнравственногоразвитияобучающихся,приобщениеихкобщекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстремальных ситуациях; 

личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисего индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихсясЗПР,атакжеиндивидуальныхпотребностейкаждогообучающегося.Напервом и 

втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026&l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740&l22
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на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательнымкомпонентомучебногопланаявляетсявнеурочнаядеятельность.Всоответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

являетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельностиипредставленофронтальнымиииндивидуа

льными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными)иритмикой,направленнымина коррекциюдефектаиформирование 

навыковадаптацииличностивсовременныхжизненныхусловиях.Выборкоррекционно-

развивающих курсов  для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение,  содержание  может осуществляться образовательной  организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендацийПМПКиИПРА.Коррекционно-развивающиекурсымогутпроводитьсяв 

индивидуальной и групповой форме. 

Время,отведенноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренныхнавнеурочнуюдеятельность,осуществляетсяследующимобразом:недельная 

нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных 

занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебнойивнеурочнойдеятельностиврамках реализацииАООПНООопределяет 

образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229&l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740&l177
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительностьучебнойнеделивтечениевсехлетобучения-5дней.Пятидневнаярабочая 

неделяустанавливаетсявцеляхсохраненияиукрепленияздоровьяобучающихсясЗПР. Обучение 

проходит в одну смену. 

Продолжительностьучебногогодасоставляет34недели,напервомивторомгодахобучения- 

33недели.Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30 

календарныхдней,летом-неменее8недель.Дляобучающихсянапервомивторомгодах обучения 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность

 учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" 

режимобучения:впервомполугодии(всентябре-октябре-по3урокавденьпо35минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", "Литературное 

чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в рамках предметной 

области "Русский язык и литературное чтение" с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет 

"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированыпервоначальныепредставленияоролиизначимостииностранногоязыкавжизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструментапознаниямираикультурыдругихнародов,осознаютличностныйсмысловладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

"Иностранный язык" класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными 

на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

областьвтечениевсегосрокаобучениянауровненачальногообщегообразования)(пункт3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 

МОУ "Вышеславская ОШ" (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработан на основе приказов 

Минпросвещения (в последней редакции): приказа Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот19.12.2014№1598 «Обутверждениифедеральногогосударственного 

образовательногостандартаначальногообщегообразованияобучающихсясограниченными 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740&l177
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возможностями здоровья», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебныйпланявляетсячастьюадаптированнойобразовательнойпрограммы МОУ 

"Вышеславская ОШ" 

, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МОУ "Вышеславская ОШ" начинается 02.09.2024 и заканчивается 

23.05.2025. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели. 

Максимальныйобъемаудиторнойнагрузкиобучающихсявнеделюсоставляетв1классе 

- 21час,во 2– 4классах– 23часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 дляобучающихся2-4классов-неболее5уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. 

Изложениеновогоматериала,контрольныеработыпроводятсяна2-4-хурокахвсередине 

учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за 

исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительностьвыполнениядомашнихзаданийсоставляетво2-3классах-1,5 ч., в 

4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Учебныезанятиядляучащихся2-4классовпроводятсяпо5-идневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
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данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В МОУ "Вышеславская ОШ" языком обучения является русскийязык. 

Приизучениипредметнойобласти «Основырелигиозных культурисветской этики»выбор 

одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

изчасти,формируемой участникамиобразовательныхотношений,являютсябезотметочнымии 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Часы, отводимые на часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений использованы: в 3 классе наувеличение учебных часов (на 1 час) на учебный 

предмет«Русскийязык»,в4классенаувеличениеучебныхчасов(по1часу)напредметы 

«Русскийязык»,«Литературноечтение». 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

"Вышеславская ОШ". 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения АООП НОО 

составляет 5 лет. 

 

УЧЕБНЫЙПЛАН - см. приложение 2 

 

Календарныйучебныйграфик (приложение1) 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5- 

дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

Продолжительностьуроканедолжнапревышать40минут. 

Продолжительностьпеременмеждууроками составляетнеменее10минут,большойперемены 

(после2или 3урока) -20-30минут. Вместо однойбольшойпеременыдопускаетсяпосле2 и3 
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уроков устанавливатьдвепеременыпо20минуткаждая. 

Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностьюдолжнасоставлять не 

менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроковсоставляетсяс учетомдневнойинедельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 

Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебнойнедели,при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

дляобучающихся1-хклассови1-хдополнительных-недолженпревышать4уроковиодинраз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебныезанятияпроводятсяпо5-дневной учебнойнеделеитольковпервуюсмену,обучениев 

первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Факультативныезанятияизанятияпопрограммамдополнительногообразованияпланируютна 

дниснаименьшимколичествомобязательныхуроков.Междуначаломфакультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарныйпланвоспитательнойработыпредставлен врабочейпрограммевоспитания. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026&l2292
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Приложение1 

РАБОЧАЯПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

Пояснительнаязаписка 

 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015№996-р)иПланамероприятийпоеёреализациив2021—2025годах(Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот02.07.2021 

№400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессавсех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся,советовродителей(законныхпредставителей);реализуетсявединствеурочнойи 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 



44
1  

Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяпедагогическиеидругиеработники 

МОБУ СШ №2, учащиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания учащихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МОБУ СШ №2 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цельизадачивоспитания учащихся 

Современныйроссийскийнациональныйвоспитательныйидеал—высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укоренённыйвдуховных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Всоответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания учащихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основесоциокультурных,духовно-нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

уучащихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитанияучащихся в общеобразовательной организации: - усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения учащимися общеобразовательных программ 

включают: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 
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- готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическоевоспитание — воспитаниелюбви к родномукраю, Родине, своемународу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоциональногоблагополучия—развитиефизическихспособностейсучётомвозможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 
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Целевыеориентирырезультатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения учащимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности учащихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания учащихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщего 

образования. 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлениео Родине — 

России, её территории, расположении. 

СознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловекав обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,в 

доступнойповозрастусоциальнозначимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьи 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка, 

русскогоязыка,проявляющийинтереск чтению. 
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Эстетическоевоспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественной культуре. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественной 

деятельности,искусстве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровью,соблюдающийосновныеправила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучётомвозможностейздоровья,занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующие ей 

психофизическиеиповеденческиеособенностисучётомвозраста. 

Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи, общества. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценностинаучного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании,интересиуважениекнаучнымзнаниям,науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах,многообразииобъектовиявленийприроды,связиживойинеживойприроды, о 

науке, научном знании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопыта 

вестественнонаучнойигуманитарнойобластях знания. 
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РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 Укладобщеобразовательнойорганизации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МОУ "Вышеславская ОШ". 

Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад МОУ "Вышеславская ОШ" удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в 

основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик МОУ "Вышеславская ОШ" и его репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

На 01.09.2024 год количество учащихся – 47 учащихся, из них13 – дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Мальчиков стабильно больше, чем девочек. Из общего числа 

учащихся значительная часть детей из малообеспеченных, многодетных, неполных, 

неблагополучных семей. 11 % от общего количества учащихся составляют дети, состоящие на 

различных видах профилактического учета. 

В МОУ "Вышеславская ОШ" ведется инклюзивное обучение. Это обуславливает и 

особенности организационной культуры школы: характером управления образовательным 

процессом, инновационной деятельностью педагогического коллектива и миссией школы – 

обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом разнообразия их 

особых образовательных потребностей, способностей, состояния здоровья и индивидуальных 

возможностей.Особые образовательные потребности учащихся требуют от школы 

предоставления дополнительных услуг, программ. В рамках нашей школы это может быть 

осуществленовнаправленииреализацииинклюзивныхподходоввобразовательномпроцессеи, 

конечно, путем создания специально выстроенной воспитательной системы, где каждый 

ребенок является объектом прямой педагогической заботы в воспитательном пространстве 

школы. 

В нашей школе важнейшим компонентом инклюзивного образования является 

инклюзивная (воспитывающая) воспитательная среда, которая характерна не только низким 

уровнемтревожностипривхождениившколуновыхучащихся,системойсложившихсявшколе 

межличностных отношений с высоким уровнем моральной защищенности, но и определяется 

яркими событиями. В этой среде наиболее эффективно происходит проникновение всех сфер 

деятельности: учебной, внеучебной, дополнительного образования, классной и школьной 

воспитательной работы. Такое взаимодействие дает позитивные результаты как в учебной 

деятельности, в личностном росте, в приобретении универсальных способностей, а самое 

главное, представляется возможность ребенку выстраивать собственную, индивидуальную 

траекторию развития. 

Во все учебных кабинетах созданы материально-технический и информационно- 

методические условия для организации воспитательного процесса. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив школы стабилен, в школе 

существует система повышения квалификации учителей. Классные руководители являются и 

координаторами по работе с учащимися с особыми образовательными потребностями.  

Суть нашей концепции воспитания заключается в том, что мы делаем основанием 

воспитательной системы школы образовательные потребности учащихся. Данные потребности 
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образуютцеливоспитания,определяютсодержаниевоспитательнойработы,обусловливают 

педагогические технологии, а также сам результат и критерии его оценки. 

 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

Содержание,видыиформывоспитательнойдеятельностипредставленывсоответствующих модулях. 

Инвариантныемодули 

Урочная деятельность 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(аудиторныхзанятийврамкахмаксимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у учащихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения;-подборсоответствующеготематическогосодержания,текстовдлячтения,задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над неуспевающими 

одноклассниками,втомчислесособымиобразовательнымипотребностями,дающегоучащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

 

1. Виды,формыисодержаниедеятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 
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Реализацияпедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 

- организациюработысдетьмикаквофлайн,такионлайн формате; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка 

школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, кейсов и дискуссий; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;групповойработыилиработывпарах,которыеучатшкольниковкоманднойработеи 

взаимодействию с другими детьми; 

- Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок – 

путешествие, урокмастер-класс, урок-исследование и др.Учебно-развлекательные 

мероприятия(викторины,литературнаякомпозиция,конкурсгазетирисунков,экскурсияидр.); 

- включениев урокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюдетей 

кполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе,помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников. 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

другихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияи 

отстаивания своей точки зрения; 

-создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия 

дляреализациипровозглашенныхЮНЕСКОведущихпринциповобразованияXXIвека: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое 

время». 

У учащихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихсяосуществляется врамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

 спортивно-оздоровительнаядеятельность: секция«Дидер»; 

 проектно-исследовательскаядеятельность:курс «Шахматы», Проектнаядеятельность «Учусь 

создаватьпроект»,«Я и мое здоровье ", "Юный эколог" и др.; 

 коммуникативная деятельность:курсы, занятия патриотической, гражданско- 

патриотической,военно-патриотической,краеведческой, историко-культурной 

направленности: курс «Разговоры о важном" в рамках проекта «Орлята России», 

«Функциональная грамотность»; 

 Информационнаякультура:курс«Компьютернаяграмотность»; 

 Интеллектуальныемарафоны: Детскоеобъединение«Затейник»,курс«Юныйэколог»; 

«Учениесувлечением!»:курс«Чтотакоехорошо,чтотакоеплохо»,курс«Развитиепсихомоторики, 

сенсорных процессов»,курс «Умники и умницы». 

Модуль«Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразование,внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другие), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 



44
9  

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитанияи обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметниковкучастиювклассныхделах,дающихимвозможностьлучшеузнаватьипонимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителейобуспехахипроблемахобучающихся,ихположениивклассе,жизниклассавцелом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителемв задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназаполнениеимиличных 

портфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные,творческие,спортивные, 

личностныедостижения,ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбесед склассным 

руководителем в начале каждого года планируют, а в конце года–вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 

МодульВнешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям 

(конференции, фестивали, творческие конкурсы); 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) учащихся, экскурсии, походы выходного с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
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учащихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участиебольшаячастьшкольниковикоторыеобязательнопланируются,готовятся,проводятся 

ианализируютсясовместнопедагогамиидетьми.Этокомплексколлективных,творческихдел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Дляэтоговшколеиспользуютсяследующиеформыработы: 

Навнешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой, 

духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной, социальной направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

патриотическаяакция«Бессмертныйполк»; 

патриотическая акция «Вахта памяти»; 

шефство над памятниками ВОВ; 

шефствонадветеранамиВОВ; 

проект «Дари добро»; 

участие в районных социальных проектах: фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика»,; 

участиевтворческихтематическихвыставках,посвященныхподвигамРоссийскойармии; участие 

в городских программах, концертах, фестивалях, соревнованиях; 

благоустройство пришкольной территории, детской площадки, сквера на Советской 

площади, территории у Вечного огня; 

участиевмуниципальныхэкологическихиграх; 

нашкольномуровне 

КТД«Здоровье»,«Творчество»,«ЗакониПорядок»,«Праздник», «ЗакониОтечество»,«Добро», 

«Трудипризвание»,«Семья»; 

праздничные линейки: День Знаний «Здравствуй школа», Праздник дружбы и добра, день 

защитника Отечества, день Победы, день героев Отечества, дни воинской славы; день защиты 

детей, праздник «Последний звонок», Выпускной в начальной школе, Выпускной бал; 

участиевпраздниках:посвящённыхДнюучителя,8марта,днюпожилогочеловека,днюматери, 

Вечер встречи с выпускниками, дню влюбленных, осенние праздники, новогодние праздники, 

масленица, дни здоровья, Моя дружная семья; 

деньсолидарностивборьбестерроризмом,акция«Урокидобра»,посвященныеДнюПобеды, 
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днюзащитникаОтечества»,«Добрыеуроки»-вовлечениевволонтерство,Международныйдень 

мира, день гражданской обороны, день народного единства, неделя противопожарной 

безопасности, день космонавтики; 

Международный день толерантности: беседы «Все мы разные, но все мы равные», «Хочу и 

надо–трудный выбор»; 

классныечасы«Праваиобязанностиучащихся»,«Правилаповедениявшколе»,беседы 

«Кодекс ученика», неделя правовых знаний, день правовой защиты детей, день телефона 

доверия, день молодого избирателя, день конституции; 

урокибезопасностишкольниковсетиинтернет,деньвсемирнойинформации,всероссийский 

«Часкода»; 

участиевконкурсах детскогоприкладного творчества; 

участиевконкурсах«Мойкрайродной»,экологическихиграх,фестивалях; 

участиевтворческойдеятельности(концерты,встречи,фестивали,конкурсы,выставки,смотры 

художественной самодеятельности); 

литературные гостиные (встречи с писателями, музыкантами, актрисами и 

актерами Ярославской области); 

художественныевыставки; 

экскурсиивмузеигорода,Ярославскойобластидр; 

коллективные игры, игровые программы; 

внеурочные мероприятия; 

праздникБукваря,«Вежливостькакчастьжизни» 

уроки этики «Правила поведения в общественных местах»; 

внеклассныемероприятия(праздники,проекты,походы,экскурсии); 

коллективное обсуждение; 

тематическиеклассныечасы; 

просмотр учебных фильмов; 

участиевблаготворительныхакциях; 

участие в акции милосердия; 

волонтёрское движение; 

шефствонадпамятникамиВОВ; 

шефство над ветеранами ВОВ; 

беседыосемье,ородителях,прародителях; 

семейные чаепития; 

семейные гостиные; 

творческиепрезентации; 

творческие проекты; 

акция «Живи, книга!»; 

День грамотности; 

Дниславянскойписьменности,Днидуховностиикультуры,деньдетскойкниги; КТД 

«Моя семья» 

Церемониинаграждения(поитогамгода)школьниковипедагоговзаактивноеучастиевжизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

общешкольные линейки по итогам четверти с объявлением благодарности 

учащимся и вручением грамот; 

награждениенаторжественнойлинейкепоитогамучебногогодаПохвальнымилистамии 
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грамотамиучащихся. 

Науровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобщешкольныхсоветов дела. 

Наиндивидуальномуровне: 

вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделашколыводнойизвозможныхдля них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшимишкольниками,спедагогамии 

другими взрослыми; 

принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,черезвключение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль«Самоуправление» 

Организация детского самоуправления в МОУ "Вышеславская ОШ" помогает 

педагогическим работникам воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детскоесамоуправлениевнашейшколеосуществляетсяследующимобразом: 

Науровне школы: 

- через деятельность Совета старшеклассников,создаваемого для учета мнения 

учащихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для учащихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- черездеятельностьтворческихсоветовобъединений,отвечающихзаразличныесферы 

творческой активности(медиа,экология,хореография,спорт,кадеты, туристско-краеведческое 

направление),что способствует процессу популяризации среди учащихсямероприятий, 

праздников, вечеров, акций, а также дает возможность активистам отдельных творческих 

объединений, вносить значимый вклад в общешкольные дела, почувствовать себя частью 

единой системы самоуправления, реализуемой на базе МОУ "Вышеславская ОШ" 
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- черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассникови 

курируемой школьным социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, в рамках работы службы медиации МОУ "Вышеславская ОШ". 

Науровне классов: 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в начальной 

школе предполагает: 

 организацию и деятельность органов классного самоуправления (избранных 

обучающимися; 

 участиепредставителейоргановученическогосамоуправлениявобсуждениии 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы 

 слочениеклассногоколлектива; 

 организациядежурствавклассеив школе. 

Наиндивидуальномуровне: 

- черезвовлечениеактивныхучащихсявпланирование,организацию,проведениеи анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за различными сферами классной жизни. 

 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, формирование, созданное 

по инициативе учащихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

Воспитаниевдетскихобщественныхобъединенияхосуществляетсячерез: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов), дающих 

учащемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию участия в акциях, челленджах, конкурсах, общественно полезных делах, 

дающих учащимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществув целом; участие в различных мероприятиях 

дает возможность развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать 

и слышать других. 

Детскоеобщественноеобъединение«Российскоедвижениедетейимолодежи 

«Движениепервых» 

Активисты детского общественного объединения РДДМ(Первичное отделение 

Российского Движения детей и молодежи) оказывают посильную помощь, пожилым людям, 

детям, учащимся в школе-интернате для детей УО, педагогам-ветеранам. Этому способствует: 

- совместнаяработасучреждениямисоциальнойсферы, 

 где традиционным являетсяпроведениекультурно-

просветительскихиразвлекательныхмероприятийдля 



45
4  

подопечных этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений, 

посильная помощь ветеранам); 

- участие учащихся по благоустройству пришкольной территории (работа по 

благоустройству клумб у школы, на детской площадке, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство памятников, погибшим в боевых действиях, вечного огня, помощь птицам в 

зимнее время); 

-клубные встречи–формальные и не формальные встречи членов детских общественных 

объединенийдляобсуждениявопросовуправленияобъединениями,планированияделвшколе, 

празднования знаменательных для членов объединений событий; 

- заседания совета старшеклассников – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, совместной реализации творческий идей и инициатив; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детских 

общественных объединений, привлечения в них новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций, акций, соревнований и т.п.); 

- поддержкуиразвитиевдетскихобъединенияхтрадицийиритуалов,формирующих уребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединениях (отряд ЮИД, волонтерский отряд «Вместе»,); 

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДДМ, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, мастер-классов, эко-уроков, 

викторин); 

- конкурсы«Лучшийклассгода»; 

- деньсамоуправления; 

- рейды по проверке классныхуголков, сохранности мебели, дневниковучащихся, внешнего 

вида учащихся и т.д.; 

- участиевшкольных,районныхмероприятиях,проектахиконкурсахврамкахРДШ; 

- проведение традиционных школьныхмероприятийвтечениеучебногогода; 

- организация встреч с интереснымилюдьми; 

- поздравления учителей-ветеранов,участниковВОВ,воинов-афганцев; 

- проведение для учащихся праздников,конкурсовит.д.вканикулярноевремя; 

- подготовкаматериаловдлясайташколы,школьнойгазеты; 

- участиевродительских собраниях; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

учащегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит не только в школьном объединении, но и в молодежной среде региона и страны, 

которые охватывает активная деятельность Российского Движения Школьников. Данному 

процессу способствует популяризация среди учащихся МОУ "Вышеславская ОШ" особая 

символика детского объединения РДШ, проведение ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создание и поддержка интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, освещение деятельности актива РДДМ МОУ "Вышеславская ОШ". 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -программа «ОрлятаРоссии» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 
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классовврамкампатриотическоговоспитаниягражданРФ.Участникамипрограммы 

«ОрлятаРоссии» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные 

треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и 

все за одного». 

Учащиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 

книгодарения,ДеньзащитникаОтечества, Денькосмонавтики,Международныйженскийдень, 

День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

МодульДетскоеобъединение «ЮИД» 

Основная цель работы отряда ЮИД "Автостоп" - вовлечение детей и молодежи в 

деятельность по профилактике ДДТТ, через развитие движения ЮИД; повышение уровня 

компетентности несовершеннолетних, как участников дорожного движения. 

Участие в работе отрядов ЮИД создает для несовершеннолетнего условия для изучения 

вопросов организации дорожного движения и воспитания культуры поведения на дорогах. 

ЮИДовцы углубленно изучают основы «Правил дорожного движения», оказания первой 

помощи пострадавшим в дорожно - транспортных происшествиях (далее – ДТП), методы 

пропаганды безопасного поведения на дорогах. 

Пропагандабезопасногоповедениянадорогах,которуюпроводятсамиЮИДовцы,—это 

эффективный инструмент превентивной деятельности с потенциальными нарушителями ПДД. 

Мероприятия, проводимые отрядами ЮИД, охватывают практически всех участников 

отношений,возникающихвдорожно-транспортнойсреде(пешеходов,пассажиров,водителей), 

независимо от возраста. 

Кроме того, ЮИДовское движение можно рассматривать как один из инструментов 

профилактикидетскойбезнадзорностииправонарушений,атакжеформированияустановкина 

здоровый образ жизни и гражданскую позицию законопослушного поведения, привлечения 

несовершеннолетних к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Направлениядеятельности: 

профилактическиемероприятиядлялюдейсограниченнымивозможностямиздоровьяприуроченное 

Дню инвалида «О безопасности для всех»; 

участиевработе РегиональныхФорумовотрядовправоохранительнойнаправленности 

Ярославской области; 

ежегодноеучастиеврегиональномСлётеЮИД; 

ежегодное участие в муниципальном фестивале отрядов ЮИД «Юномупешеходу- безопасную 

дорогу» в рамках проекта «Дари добро»; 

ежегодноеучастиевмуниципальномфестивале-конкурсе«Безопасноедвижение–этожизнь»; помощь в 

проведении тематической недели безопасности; 

шефская помощь в организации тематических мероприятий для учащихся начального звена и 

воспитанников детских садов; 

проведениепрактическихзанятийнашкольнойавтоплощадкедляучащихсяначальногозвенаи 

воспитанников детских садов; 

проведениемероприятийдлявоспитанниковдетскогооздоровительноголагеря; 

проведение викторин, конкурсов, бесед и т.д.; 

экскурсиидляучащихсяначальныхклассов; 
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совместное проведение ЮИДовцев с сотрудниками ОГИБДД профилактических занятий по 

правилам дорожного движения с учащимися сельских школ; 

оформлениеобщешкольных Уголковбезопасности; 

участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»; 

проведение профилактических рейдов и акций на улицах города совместно с сотрудниками 

ГИБДД («Внимание -дети!», Засветись», «Пешеходный переход», «Выбери жизнь- 

пристегнись!»,«Главнаядорогадетям»,«Внимание,пешеход!»,«Автокресло-детям», 

«Родитель-тызавсёв ответе!»; 

информированиенашкольномсайтеопроведенныхмероприятиях,информацииодеятельности 

отряда на страничке «Школа безопасности». 

 

Модуль«Экскурсии,походы» 

Экскурсии,походыпомогаютшкольникурасширитьсвойкругозор,получитьновыезнания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда,преодоленияихинфантильных и эгоистическихнаклонностей,обучениярациональному 

использованиюсвоеговремени,сил,имущества.Этивоспитательныевозможностиреализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Экскурсии,организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителями 

школьников: в музей, выставочные залы, на предприятия, на природу; 

 Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по спортивному ориентированию. 

 

Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка–подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятиярайона, дающие школьникам начальные 

представленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представляющихэти 
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профессии; 

 посещение профориентационных выставок, квест профессий «Кидбург», 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 встречисинтереснымилюдьми; 

 тематическиечасы«Мирпрофессий»,«Кемяхочустать»,«Мойвыбор»; 

 исследовательскиеработы, проекты«Моямама(папа)нарабочем месте»; 

 урокикраеведения; 

 творческиепроекты«Труднашихродителей»; 

 конкурсырисунков,коллажей,фотовыставки; 

 праздникитруда,ярмарки,городмастеровит.д. 

- Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции,в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму каквиртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 
Модуль«Организацияпредметно-эстетической среды». 

Окружающаяучащихсяпредметно-эстетическаясредашколы, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир учащегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию учащимися школы. Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой МОУ "Вышеславская ОШ" как: 

размещениенастенахшколырегулярносменяемых экспозиций; 

творческие работы учащихся (фото, рисунки, аппликации), позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин выдающихся художников, проживающих на территории родного Ярославского края; 

фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящихвшколе(тематическиестендыс 

фотографиямисежегодныхмежмуниципальныхмероприятий,организаторомкоторыхявляется МОУ 

"Вышеславская ОШ", традиционными внутри школьными акциями и мероприятиями); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, установка кормушек для птиц, 

оборудование во дворе МОУ "Вышеславская ОШ" спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для учащихся разных возрастных категорий; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации школы на втором этаже возле 

ШкольногоБиблиотечногоЦентрастеллажейскнигами,изданныминаосноветворческихработ 

учащихся. Семейные книги, сказки, альманахи, где опубликованы литературные произведения 

учащихся МОУ "Вышеславская ОШ", с которыми могут познакомиться желающие ученики, 

родители 
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ипедагогическиеработники; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

учащимся и своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

учащимися; 

событийный дизайн –оформлениепространствапроведенияконкретныхсобытий(праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций) с 

использованием различных декораций, фотозон и тематических баннеров; 

- совместная с учащимися разработка, создание и популяризация особой корпоративной 

символики, объединяющей представителей различных творческих объединений (эмблема 

объединения,логотип,элементыкостюмаит.п.),используемойкаквшкольнойповседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время мероприятий; 

- регулярная организация акций по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (высадка культурных растений, закладка газонов, уход за пришкольной 

территорией, благоустройство детской площадки и территории памятника Воину 

Освободителю); 

- акцентированиевниманияучащихсяпосредствомэлементовпредметно-эстетическойсредына 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. Тематические зоны со 

стендами: кадетский отряд по направлению ГИБДД, антитеррор, школьная жизнь, ГТО, я 

выбираю жизнь, профориентация. Зона достижений, учащихся: витрины с кубками и 

статуэтками, лента фотографийсо знаковыми событиями. 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

можетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативных установок, учащихсянаучебныеи вне 

учебные занятия. 

Модуль«Работа сродителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителямишкольниковосуществляетсяврамкахследующихвидовиформдеятельности: На 

школьном уровне: 

Общешкольный Совет родителей и Совет отцов участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

Родительскиеонлайн-собрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблем 

обучения и воспитания школьников. 

Наиндивидуальномуровне: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновенияострых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

УчастиепредставителейСоветародителейвсовете профилактики. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль«Профилактикаи безопасность». 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательнойорганизацииэффективнойпрофилактическойсредысцельюобеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другие); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивныедетскиеимолодёжныеобъединения,культы,субкультуры,группывсоциальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение,профилактикуи целенаправленнуюдеятельность вслучаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль«Социальноепартнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, фестивали, конкурсы, библиотечные 

уроки, встречи, спортивные мероприятия,торжественные мероприятия и т. п.); 
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Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческогопотенциаладетейидуховно-нравственноевоспитание. Однако,следуяновым 

стандартамобразования,длясоздания«идеальной»моделивыпускникарамкивоспитательного 

пространстваодногоОУуженедостаточно.Должнобытьорганизованоцелостноепространство 

духовно-нравственного развития учащихся. 

Этомуспособствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

-расширениесетевоговзаимодействияисотрудничествамеждупедагогамигорода,как 

основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия 

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным 

образоминдивидуальноиливгруппе,попробоватьсвоисилы,приложитьсвоизнания,принести 

пользу, показать публично достигнутый результат. 

Совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися, педагогами с 

организациями-партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д. 

направленности, ориентированные на воспитание учащихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль«Школьныемедиа» 

В целях развития коммуникативной культуры учащихся, формирования навыков 

общенияисотрудничества,поддержкитворческойсамореализации учащихсявдействуют медиа 

объединения, служащие источникомнетольконовыхзнанийинавыков для учащихся (в рамках 

реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности), но и для 

распространения текстовой, аудио и видео информации, создаваемых совместно учащимися и 

педагогическими работниками). 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный совет активистов медиа объединений, внутренняя система самоуправления, 

реализуемая в формате деловой игры с приемом «карьерная лестница». Педагоги в данной 

системе играют роль куратора, наставника и лишь регулируют работу ученического совета 

активистов. Целью деятельности является освещение (через социальные сети) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная интернет-группа - сообщество для обучающихся, педагогических работников и 

родителей поддерживающее интернет-сайт школы 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве,привлечениявниманияобщественностикшколе,информационногопродвижения 

ценностей школы иорганизации виртуальной диалоговой площадки,накоторойобучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
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школы вопросы; 

- участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

- участиевмедиа–проектах,акцияхвмуниципального,регионального,всероссийскогоуровня. 

- посещение музеев. Выставочных залов, медиа центров, медиа площадок, и региональных 

телеканалов. 

- проведениемастер-классовдля учащихсяобразовательныхорганизацийМР. 

Модуль«Школьныйспортивныйклуб» 

Школьный спортивный клуб «Лидер» – общественное объединение, включающее 

обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ипедагогов,способствующееразвитию 

физической культуры, спорта и туризма в школе. Целью деятельности школьного спортивного 

клуба является воспитание у молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, к организации активного отдыха, здоровому образу жизни. 

Задачидеятельностишкольногоспортивногоклуба: 

- создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы; 

- вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- укреплятьивосстанавливатьздоровьеприпомощирегулярныхзанятийвспортивных-секциях, 

участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

- организовыватьфизкультурно-спортивнуюработусобучающимисяшколы; 

- участвоватьвспортивныхсоревнованияхразличного уровня; 

- оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов; 

- организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися и подростками, в том 

числе,имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

- организовывать досуг молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения к участию 

в различных спортивных, спортивно-технических кружках и секциях; - 

вестиработупопропагандездоровогообраза жизни; 

- совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного педагогического 

опыта по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

направлений. 
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2. Организациявоспитательнойдеятельности 

 

ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамвоспитания; 

учет индивидуальных особенностей учащихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

Педагог являет собой всегда главный для учащихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в 

потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождениемолодыхпедагогическихработников,вновьпоступившихнаработу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе 

и по вопросам классного руководства); 

- контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 

- проведениеконференций,«круглыхстолов»,семинаровпопедагогическимидругим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения учащихся; 

- участиевпостояннодействующихучебныхкурсах,семинарахповопросамвоспитани

я; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

Нормативно-методическоеобеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение Управление качеством воспитательной 

деятельности в МОУ "Вышеславская ОШ" обеспечивают следующие локальные нормативно-

правовые акты: 

 РабочаяПрограммавоспитанияна2024-2025 уч.год 

 Календарно-тематическийплан 

 Положениеоклассном руководстве 
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 Правилавнутреннегораспорядка 

 Положениеовнешнемвиде 

 Положениеозапретеиспользованиямобильныхустройствсвязи. 

 УчебныйпланВД 

 ПрограммыДОиВД 

 Требования к условиям работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Дляданнойкатегорииобучающихсяв МОУ "Вышеславская ОШ" 

созданыособыеусловия: Работа по специальным программам. 

Работаспедагогом-психологом, логопедом. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсостороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямишкола 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрастуи физическомуи (или) психическомусостоянию методов 

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненной 

позиции учащихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешности 

учащихся призвана способствовать формированию у учащихся ориентации на активную 

жизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности учащихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о 

награждении,проведениенаграждениявприсутствиизначительногочислаучащихся).Вшколе 

практикуются общешкольные линейки. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

учащихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- вшколеорганизованадеятельностьповедениепортфолиоучащихся.Портфолиоможет 

включатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийвгруппе,участияв 



46
4  

деятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов,фотоизделий,работидр., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Формыфиксациидостиженийобучающихся,применяемыев МОУ "Вышеславская ОШ" 

ВедениеЖурналапроведенных мероприятий. 

Информация о торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на ее странице в социальных сетях. 

Использованиерейтингов,ихформа,публичность,втомчислеизсоциальныхпартнеров, их 

статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу МОУ "Вышеславская ОШ", цели, 

задачам, традициям воспитания, быть согласованными с представителями родительского 

комитета во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы 

4.5.Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

Анализ воспитательного процесса в МОУ "Вышеславская ОШ" осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знанияи сохранениявработецели изадачвоспитания, умелогопланированиявоспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основныенаправленияанализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса: 

Условияорганизациивоспитательнойработы почетыремсоставляющим: 

-нормативно-методическоеобеспечение; 

-кадровоеобеспечение; 

-материально-техническоеобеспечение; 

-удовлетворенностькачествомусловий. 

Анализорганизациивоспитательнойработыпоследующимнаправлениям: 

 урочнойдеятельности; 

 внеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиих классов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 
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 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование. 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияучащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса, их достижения вконкурсах имероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов 

воспитательной работы. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Классные руководители проводят учет результативности участия детей в творческих 

конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально 

значимой деятельности. В качестве инструмента оценки -таблица достижений.Она позволит 

систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия 

детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классамформируются в сводную таблицупо школе. Это 

даетвозможностьанализироватьрезультативностьучастияшкольниковвразличныхконкурсах по 

всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Удовлетворенностькачествомрезультатоввоспитательнойработы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

советаобучающихся.Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойсовместной 

деятельностиобучающихсяипедагогическихработниковмогутбытьанкетированияибеседыс 

обучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
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Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательногопотенциала:урочнойдеятельности;внеурочнойдеятельностиобучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов;проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий;внешкольных мероприятий;создания и поддержки предметно- пространственной 

среды;взаимодействия с родительским сообществом;деятельности ученического 

самоуправления;деятельности по профилактике и безопасности;реализации потенциала 

социального партнерства;деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогомсамоанализавоспитательнойработы МОУ "Вышеславская ОШ" 

будетпереченьвыявленных проблем, которыене удалось решить 

педагогическомуколлективушколы в 2024-2025 учебном году. Эти проблемы следует учесть 

при планировании воспитательной работы на 2025-2026 учебный год. 
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