
 
 

 



 
 

 

I. Общие положения 

 

 

1.1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - АОП НОО) разработана на основе Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся С 

ОВЗ (утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. №1023) и включает варианты: 

- АОП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

- АОП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

- АОП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2); 

 

1.2. Каждый вариант АОП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный: 

1.2.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

1.2.2. Целевой раздел АОП НОО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО. 

1.2.3. Содержательный раздел АОП НОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов (отдельным приложением); 

- программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся; 

- программу коррекционной работы; 

- рабочую программу воспитания. 

1.2.4. Организационный раздел АОП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный план; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 

 

1.3. В основу формирования АОП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО ориентировку на 

АОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 



 
 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися всеми видами доступной им 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; 

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. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

II.  АОП НОО для обучающихся с ЗПР (7.2) 

 

2.1. Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (7.2) 

 

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР для освоения ими АОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

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



 
 

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

творческих и других соревнований; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

 

2.2. Общая характеристика АОП НОО (вариант 7.2). 

 

2.2.1. Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

2.2.2. АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

2.2.3. Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 7.2, может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

2.2.4. Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

ФАОП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного 

варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

2.2.5. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод 

об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

2.2.6. АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

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

гиперактивностью. 

 

2.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 

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

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 



 
 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

2.4. Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- увеличение сроков освоения АОП НОО до 5 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; 

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества 

с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 



 
 

   Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть 

ему путь к получению качественного образования. 

 

2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.2). 

 

Всё 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. 

 

2.5.1. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

2.5.2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

2.5.3.   В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с 

ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

2.5.4. 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. 

2.5.5. В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

2.6. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО (вариант 7.2). 

2.6.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО обучающихся с 

ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.6.2. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АОП НОО. 

2.6.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

2.6.4. 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. 

2.6.5. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО призвана решить следующие задачи: 

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

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 



 
 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, позволяющий вести 

оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

 

2.6.6. Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

 

2.7. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП НОО являются значимыми для 

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 

АОП 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. 

2.8. 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. 

2.9. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

2.10. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

2.11. Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

2.12. 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 АОП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 



 
 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

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

- минимальное продвижение; 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. 

2.13. Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

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

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) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

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

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки личностных результатов. 

2.14. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(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. 

2.15. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

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

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

2.17. Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 



 
 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 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. 

2.18. 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. 

2.19. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

2.20. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АОП НОО в иных формах. 

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

НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

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

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению); 

- 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); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- 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. 

2.21. 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. 

2.22. Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 



 
 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АОП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

2.23. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

III. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 

Рабочие программы учебных предметов (Приложение 1). 

3.1. Программа формирования УУД. 

3.2. Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

3.3. Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода 

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. 

3.4. Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных 

учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

3.5. Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся. 

3.6. Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

1) чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

2) восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

3) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

4) проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

5) уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

6) адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; 

7) опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

8) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

9) принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

10) ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

11) личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

12) восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 



 
 

13) внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

14) развития эстетических чувств; 

15) развитие умения учиться на основе: 

16) развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

17) формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

1) формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

2) развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

3) формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

4) 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. 

 

3.7. Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

3.8. Функциями УУД 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; 

- обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 

3.9. Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

 

3.9.1. Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

-  учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных 



 
 

видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

 

3.9.2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 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; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

 

3.9.3. 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; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

 

3.9.4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 



 
 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения 

различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 

3.10. 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. 

         Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

 

IV. Программа коррекционной работы. 

 

4.1. Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

4.2. Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- 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 и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием 

и обучением. 

 

4.3. Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

4.4. Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АОП 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 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических 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. 

 

4.5. Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АОП 

НОО; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении АОП НОО; корректировку коррекционных 

мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, специализирующихся 

в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

 

4.6. Принципы коррекционной работы: 

1) Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

2) Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

3) Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения с учетом личностных изменений. 

4)  Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 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. 

6) Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 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. 

 

4.7. Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 



 
 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

4.8. Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

4.9. 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 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АОП НОО. 

    Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- 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 АОП НОО; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

2) Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и 

освоению ими содержания образования. 

   Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3) Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АОП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

    Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в 



 
 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АОП НОО. 

 

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогических работников и 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-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

4.10. Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

  При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 

педагогические работники, 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 обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

 

4.11. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной 

организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК). 

 

4.12. Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

    Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося 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. 

    Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 



 
 

 

4.13. Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы, механизмы реализации программы. 

 

4.14. Курсы коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и 

(или) индивидуальные занятия). 

     Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 

 

 

     Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных 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. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального 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), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 



 
 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

 

      Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

 

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. 

 

V. АОП НОО для обучающихся с РАС (8.2) 

 

Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с РАС  (вариант 8.2) 

 

5.1. Цель реализации АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): обеспечение выполнения 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

5.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с РАС; 

- создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых результатов 

по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы 

обучающихся для освоения ими АОП НОО для обучающихся с РАС; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с учетом 

мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, знаний, 

умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и 



 
 

курсов коррекционно-развивающей области. 

 

5.3. Общая характеристика. 

 

5.3.1. АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АОП 

НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает пролонгированные сроки обучения - 5 

лет. 

5.3.2. Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного 

введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; развитие социальной активности. 

5.3.3. Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения. 

 

5.4 Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образовательные 

потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

другой, характерные только для обучающихся с РАС. 

 

5.4.1. К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных" путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

 

5.4.2. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, относятся: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 

индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе. Посещение 

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями 

обучающегося справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере 

привыкания обучающегося к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному 

включению в процесс начального школьного обучения; 

- выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает 



 
 

все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания 

и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в 

еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться 

за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует обучающегося на преодоление этих 

трудностей, и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по 

развитию социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как 

тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания обучающегося в школе 

и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по 

мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в 

школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, обучающийся 

должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогическим 

работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию 

и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 

освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период адаптации 

к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры 

уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 

похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учет 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей освоения 

"простого" и "сложного"; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции; 

- обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на 

перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие со сверстниками; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (ровный тон голоса 

педагогического работника в отношении любого обучающегося, отсутствие спешки), 



 
 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоционального 

контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклассникам 

обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к 

нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких взрослых и 

других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

 

5.5. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2). 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с РАС 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

 

5.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися АОП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

5.6.1. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АОП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 



 
 

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 начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов образования. 

 

5.6.2. Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального 

общего образования призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального общего 

образования; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

5.6.3. В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ обучающихся 

с РАС результаты достижений обучающихся в овладении АОП начального общего образования 

являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки педагогических 

кадров, деятельности образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 

 

5.6.4. Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АОП 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

5.6.5. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов). Для полноты оценки личностных результатов 



 
 

освоения обучающимися с РАС АОП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная 

динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. 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 (дневник наблюдений), что позволяет 

не только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

 

На основе требований к результатам освоения АОП НОО для обучающихся с РАС образовательная 

организация разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными 

актами организации.  

 

5.6.7. Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

 

5.6.8. Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АОП 

НОО служит сформированность таких метапредметных действий, как: 

- речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья. 

5.6.9. Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

 

5.6.10. Оценка предметных результатов овладения АОП НОО (оценка достижения обучающимися с 

РАС планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области). 

 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия второго класса, то 

есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

РАС продвигается в освоении того 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 педагогического работника, но и с определенной долей 



 
 

самостоятельности во взаимодействии с педагогическим работником и одноклассниками. 

 

5.6.11. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 

5.6.12. На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам, и 

метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

 

5.6.13. При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образовательной 

организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения АОП начального общего образования. Оценка 

достижения планируемых результатов освоения АОП начального общего образования 

осуществляется с учетом результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

 

 

5.7. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

 

Рабочие программы учебных предметов (Приложение 2) 

 

5.7.1. Программа формирования УУД. 

 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АОП НОО и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

 

5.7.2. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и призвана 

способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

 

5.7.3. Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

 

5.7.4. Задачи реализации программы: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную помощь 

педагогического работника. 

 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся с РАС; 

- определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 



 
 

 

5.7.5. Программа формирования УУД у обучающихся с РАС должна содержать: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального общего 

образования; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся с РАС; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

5.7.6. Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

 

5.8. Программа коррекционной работы. 

 

5.8.1. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО. 

 

5.8.2. Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся. 

 

5.8.3. Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает реализацию 

коррекционно-развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное учебное 

поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности 

во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; 

что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с 

исключением возможности их механического, формального накопления; развитию внимания 

обучающихся к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и других обучающихся, 

понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных 

способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных мероприятий 

в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 

образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

 

5.8.4. Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей 



 
 

области, механизмы реализации программы. 

 

5.8.5. Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия), 

"Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. 

Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 

выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. Формирование умений 

эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент педагогического работника. Развитие у 

обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической 

деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками. 

 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических представлений и 

соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации 

речевой деятельности. Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков 

самообслуживания, помощи близким, в том числе выполнения различных поручений, связанных с 

бытом семьи. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других 

взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

 

 

VI. АОП НОО для обучающихся с ТНР (5.2) 

 

Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

6.1. Цели реализации: 



 
 

- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

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

включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

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

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

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школьного возраста 

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

программе начального адаптированного общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 

различной формой, различной структурой и степенью выраженности речевого недоразвития или 

для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогических работников; 

- возможность для коллектива образовательной организации проявить свое педагогическое 

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

школьного коллектива. 

 

6.2. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

речевого и психического развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

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

проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей обучающихся с ТНР; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной работы с 

учетом динамики коррекционной работы; 

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

среды (населенного пункта, района, города). 

 

6.3. При реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР, учитываются следующие принципы ее 

формирования: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 



 
 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала 

с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО ориентировку на 

федеральную программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

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

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

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

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

6.4. В основу разработки АОП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы: 

6.4.1. Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АОП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

6.4.2. Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

6.4.3. 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. 

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

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

6.4.5. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

 

В контексте разработки АОП НОО для обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 



 
 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

6.4.5. Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

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

проблемно-поискового характера. 

6.4.6. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

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

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

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

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

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

этапах развития речи ребенка. 

6.4.8. Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

6.4.9. АОП НОО для обучающихся с ТНР при реализации системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

6.5. Общая характеристика АОП НОО с ТНР (вариант 5.2) 

 

6.5.1. Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

6.5.2. Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни общего 

недоразвития речи, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания.  

6.5.3. Срок освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР составляет в 5 лет. 

 

6.6.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

 

6.6.1. Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) языковыми 

(коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу не только по 

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

речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

6.6.2. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 

речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

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

степени тяжести. 

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



 
 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 

формирования речевой функциональной системы: несформированность звукопроизношения, 

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

формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой системы часто 

сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в вербальном 

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

значительные трудности речевой коммуникации. 

6.6.4. Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

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

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

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

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

6.6.5 Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

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

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

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

проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации сложных двигательных 

программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей 

и пальцев рук), артикуляторных). 

6.6.7. Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

6.6.8. Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

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

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

единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

6.6.9. Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

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

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

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

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

6.6.10. Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

 

6.7. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

 

6.7.1. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, относятся: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования 

и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 



 
 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе индивидуальной 

или подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

- систематический мониторинг результативности академического компонента образования и 

сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

- в исключительных случаях образовательная организация может с учетом достаточных оснований 

(например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), высокого темпа обучаемости или 

особых условий развития обучающегося по решению ППк сократить срок обучения в начальной 

школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок 

обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который 

закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования. 

 

6.8. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО (вариант 5.2). 

 

6.8.1. Всё наполнение АОП НОО для обучающихся с ТНР (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

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

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 

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

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

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

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

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

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся с ТНР овладевают рядом междисциплинарных понятий, 

а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 



 
 

применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

6.8.2. Результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

 

6.9. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП 

НОО (вариант 5.2). 

 

6.9.1. Соответствует ОП НОО и дополняется следующими положениями. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП НОО 

должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов на уровне начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей 

области, формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с ТНР АОП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов 

освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АОП НОО. 

 

6.9.2. Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

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

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 

оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения АОП 

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

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АОП НОО устанавливаются не в сопоставлении с общими 

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

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

обучения. 

 

6.9.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР, которые представлены в программе 

формирования УУД обучающихся с ТНР и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

 

6.9.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 



 
 

 

1. Базовые логические действия: 

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

алгоритма, заданного педагогическим работником; 

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

педагогическим работником; 

- определять существенный признак для классификации; 

- классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного педагогическим 

работником; 

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

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 

2. Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

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

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

- коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

 

6.9.3.2. Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

6.9.3.3. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 

1. Общение: 

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

общения в знакомой среде с учетом специфики проявления речевого дефекта; 

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



 
 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

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

проявления речевого дефекта; 

- коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

- под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления по 

заданному плану; 

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

критериям; 

2. Совместная деятельность: 

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному алгоритму; 

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

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

- подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

6.9.3.4. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Самоорганизация: 

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

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; 

2. Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

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

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными 

и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

 

6.10. Особенности оценки предметных результатов в целом соответствует ОП НОО. 

 

VII. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 



 
 

 

Рабочие программы учебных предметов (Приложение 3). 

 

7.1. Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

 

7.2. Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих операциональный 

компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, 

учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики УУД; 

- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

 

7.3. Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 

 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие 

знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого 

обучающегося с ТНР. 

 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и алгоритмических; 

формирование учебных действий планирования последовательности шагов при решении задач; 

различение способа и результата действия; использование знаково-символических средств 

моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач как УУД - 

с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей 

каждого обучающегося с ТНР. 

 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 



 
 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. 

 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в начальной школе 

(планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

 

 

7.4. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. Программа 

коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и 

соответствует требованиям, предъявляемым в ФОП НОО. 

 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно-развивающие 

курсы "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", "Развитие речи", 

"Логоритмика", "Произношение" и возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию первичных и вторичных 

дефектов. 

 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального общего 

образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 

7.4.1. Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения 

адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

 

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования 

обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 



 
 

программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, специального дидактического 

материала; 

- реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ТНР; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ТНР; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР. 

 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности) возможно адаптировать с учетом категорий обучающихся. 

 

7.4.2. Содержательный раздел программы коррекционной работы включает перечень и содержание 

индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР АОП НОО. 

 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское, которые раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима. 

 

7.4.3. Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что 

обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей коммуникативно 

ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

- образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, сотрудников 

образовательной организации); 

- созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, целенаправленной 

организацией коммуникативных ситуаций; 

- стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых возможностей; 

- координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе 

(словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том числе при проведении режимных и 

организационных моментов; 

- соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, 

постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

- осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося, их 

готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, подсказать 

необходимые речевые действия); 

- индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии со 

структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 

материалом; 

- проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также формирование 

мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей обучающегося. 

 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное взаимодействие 



 
 

учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с обучающимся, а также 

поддерживать заинтересованность родителей (законных представителей) в создании благоприятной 

речевой среды дома. 

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке педагогический 

работник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

 

VIII. Рабочая программа воспитания 

 

8.1. Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе нормативно-правовых документов: 

    - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

    - Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

    - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400)                                                           

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»;                                                                                                       

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»;                                                                                                             

 - Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»;                                                                                                                        

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»;                                                                 

 - Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»                                                                                                                              

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МАОУ 



 
 

СОШ №55 г.Улан-Удэ. 

- разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления МАОУ СОШ №55 

г.Улан-Удэ, в том числе совета обучающихся, Управляющего совета; родительского совета. 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

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; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении  рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

 

8.2. Целевой раздел. 

8.2.1. Содержание воспитания обучающихся в МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ 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. 

8.2.2. Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 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. 

8.2.3. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

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. 

8.2.4. Цель воспитания обучающихся в школе: 

НОО, ООО 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человека труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

СОО 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных 

идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета, духовного над материальным, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 



 
 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России, а также принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

8.2.5. Задачи воспитания обучающихся: 

- усвоение обучающимися 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 социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

8.2.6. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

8.2.7 Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

8.2.8. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

(НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

- гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

- патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

- физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

- трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 



 
 

- экологического воспитания, способствующего формированию 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, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

8.2.9.  Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (НОО, ООО, СОО) 

установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

8.2.9.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край; 

- имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

- сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского государства; 

- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

духовно-нравственное воспитание: 

- понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

- умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям; 

- понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению; 

- владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности); 

- сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста; 

- владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе; 

- знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

эстетическое воспитание: 

- проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 



 
 

искусства; 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

физическое воспитание: 

- соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, 

в том числе в информационной среде; 

- ориентированный на физическое развитие, занятия спортом; 

- бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

трудовое воспитание: 

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное отношение 

к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений; 

- выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности; 

- проявляющий интерес к разным профессиям. 

экологическое воспитание: 

- понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды; 

- проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знаний. 

8.2.9.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего            

образования. 

гражданское воспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе; 

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, ориентированный на 

участие в социально значимой деятельности. 

патриотическое воспитание: 

- осознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 



 
 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

духовно-нравственное воспитание: 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве; 

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

физическое воспитание: 

- формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей). Понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

трудовое воспитание: 

-  уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний; 

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

экологическое воспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 



 
 

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека 

с природой и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, накоплений знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

8.2.9.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования: 

гражданское воспитание 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе; 

- сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания; 

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах 

патриотическое воспитание: 

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации; Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность; 

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране – России; 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

духовно-нравственное воспитание: 

- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

- действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 



 
 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан; 

- понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, народов в России; способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России; демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры; 

эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия; 

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

физическое воспитание: 

- формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения 

в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, любых форм зависимости, деструктивное поведение в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего (физического, эмоционального, психологического) 

состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием. 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным и природным). 

трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

в условиях самозанятости или наёмного труда; 



 
 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных потребностей своей семьи, общества. 

экологическое воспитание: 

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде; 

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве;  

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

ценности научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих 

интересов, способностей, достижений; 

- обладающий представлением о научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России  

- демонстрирующий навыки критического мышления, определение достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

8.3. Содержательный. 

 

Уклад общеобразовательной организации. 

Реализации процесса воспитания в МАОУ «СОШ №55 г Улан-Удэ» строится через деятельность  

школы, как социокультурного образовательного комплекса микрорайона Забайкальский. 

Микрорайон Забайкальский  - достаточно удаленный и обособленный от центра города поселок. 

Относительная отдаленность от производственных, научных, культурных центров г. Улан-Удэ 

создает своеобразный социум и делает актуальными обучающие, воспитательные и развивающие 

задачи, стоящие перед педагогическим коллективом. На территории мкр. Забайкальский находятся: 

школа № 55,  детский сад №47 «Елочка», врачебная амбулатория ТМО №2 , МАКДУ «Дом 

культуры «Забайкальский», почта-отделение связи №14 , ООО «Октябрьское» -отделение ЖКХ 

«Забайкальский», 8 магазинов. Наблюдается приток населения из районов республики в поселок в 

связи с возможностью строительства домов ближе к городу для трудоустройства взрослых и 

обучения детей.  В связи с подорожанием  коммунальных услуг  в поселок прибывают из города 

малообеспеченные семьи, неблагополучные семьи.  С выделением земельных участков, 

строительством домов увеличилось количество учащихся в школе.  

   По данным социального паспорта : 27%  -неполные семьи ,  35,4% -семьи , состоящие на учете 

в  ОСЗН Октябрьского района, 56%- малообеспеченные семьи, 25,1%- неработающие родители, по 

уровню образования больше родителей, имеющих средне-специальное образование-57,2 среднее 

образование-26%, а  высшее образование всего-26% - это показатели социальной незащищенности 

наших учеников. 456 учащихся, проживающих  на расстоянии более 3 километров от школы. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- духовно – нравственное воспитание учащихся; 



 
 

- развитие системы патриотического воспитания; 

- воспитание здорового образа жизни  у каждого  учащегося  школы; 

- правовое воспитание учащихся; 

     Данные приоритетные направления наряду со школой как социокультурным образовательным  

комплексом помогают реализовывать наши социальные партнеры: МУ ЦБС – филиал №2, МАКДУ 

«ДК «Забайкальский»,  ТОС  мкр. Забайкальский, Управление  по работе с отдаленными 

поселками Администрации Октябрьского района, Совет ветеранов мкр. Забайкальский, постоянное 

взаимодействие с родительской общественностью, Центр диагностики и консультирования  

Комитета по образованию, Центр допризывной молодежи, КДН Октябрьского района.    

Реализации процесса воспитания в МАОУ «СОШ №55 г. Улан-Удэ» строится через деятельность в 

школе детской и молодежной общественной организации «Мир Детства», Российское движение 

школьников, Юнармия, которые объединяют детей и взрослых яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

Детская и молодежная общественная организация «Мир детства» объединяет учащихся 1-11 класов.  

1-4 классы – «Солнечный город» 

5-8 классы-«Радужная страна» 

9-11 классы-«Демократическая республика» 

В каждой структуре работают центры самоуправления детей: центр образования, 

спортивно-оздоровительный, медиа-центр, центр творчества и досуга, центр труда и социальных 

отношений 

В школе созданы профильные отряды: юные пожарные, юные инспектора дорожного движения, 

волонтерская группа, отряд зарничников, кадетское движение 

Школа сотрудничает с войсковой частью №34696, с ГАУЗ «Республиканский наркологический 

диспансер», Управлением ФСКН России по Республике Бурятия, Республиканским центром 

медицинской профилактики , Городским центром медицинской профилактики, 

Уголовно-исполнительной инспекцией, Республиканским центром по профилактике и борьбе со 

СПИД, театрами и музеями города. 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

   Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 



 
 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МАОУ СОШ №55 

г.Улан-Удэ принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3.Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 

4.Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

5.Федеральный проект «Орлята России». 

 

Основные традиции воспитания в МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ: 

- в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию ситуаций для 

проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического 

самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению одарённых 

детей;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

     Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники, посвящение в кадеты, проведение Вахты Памяти, участие в 

социально значимых акциях и проектах.  

 

    Школа имеет свою символику: герб и флаг. Разработаны и выполняются нормы этикета 

обучающихся (правила поведения в школе).  

 

8.4. Виды, формы и содержание деятельности 

    Основные направления воспитания обучающихся в школе:  



 
 

- 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, знание и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;  

воспитание патриотизма,  любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей;  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей;  

- воспитание культуры здорового образа  жизни и безопасности;  

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности;  

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности;  

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к знаниям, образованию.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

8.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы На 

внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, пат  

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование ок ружающего 

школу социума.   

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс откр ытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных),  на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, пре дставители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные повед енческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, ст раны.  



 
 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями у чащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откр ывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в дея тельную заботу об окружающих. 

Например: Масоовые праздники «Масленица», « ГрандЕхор» и тд  

На школьном уровне:  

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включ ающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывает ся особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддержив ающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио нально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.   

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован ные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и пе дагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

• Проводятся церемонии поднятия и спуска Флага Российской Федерации 

• Общешкольные награждения  

• Проекты по четвертям « Театральный», « Музыкальный»,» Прикладное Искусство», « 

Познавательный» 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для 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, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 



 
 

педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение 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.   

  

8.4.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями  В реализации этих видов и форм 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников).  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.   

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

• 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, а также (при необходимости) – со школьным психологом.   

• 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 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.   



 
 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел  

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  

8.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  



 
 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов   

 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена секциями по волейболу, футболу, 

дзюдо.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

В школе функционируют кружки « Кадетское движение» , « Мой край-солнечная Бурятия» в 

рамках ФП « Успех каждого ребенка» 

8.4.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее):  

• 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;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;   

• 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, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

• 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, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

8.4.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – 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.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

  
 

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий  



 
 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.   

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п.  

8.4.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детские общественные объединения– это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей 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).   

В школе созданы отряд зарничников, юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарников, волонтеров , первичная   организация   «Российское   движение школьников»  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через утверждение и 

последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь др угим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,  уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Таким и делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым лю дям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-пр осветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, по мощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревь ями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получит ь важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на пом ощь другим людям, своей 



 
 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слыш ать других;   

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединени ем, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вс туплении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отно шения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объеди нения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объедине ния;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернетстранички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

•  

8.4.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания 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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности   

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, 

в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов»,  

«корреспондентов», «оформителей»);  

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 



 
 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;   

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями  

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок 

и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).   

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

8.4.8. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «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 внепрофессиональную 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 (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные 

представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы 

 людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.   

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 



 
 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков;  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

В школе разработан проект « Зеленый кабинет».Походы со спортинструкторам по значимым 

местам микрорайона. Участие в профориентационных мероприятиях « Билет в будущее», 

мероприятия городского уровня, приглашение выпускников школы по профориентации.    

8.4.9. Модуль «Школьные и социальные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.   

Школьный медиа –центр работает в рамках школьного самоуправления. Созданы группыв в 

социальных сетях «В Контакте» https://m.vk.com/public202294686  

в которых освещаются новости из школьной жизни  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

  

8.4.9.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как :  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

https://m.vk.com/public202294686


 
 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

 благоустройство классных  кабинетов, осуществляемое классными  

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и 

безопасных технических экспериментов;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);   

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);   

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эсте тической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

8.4.10. Модуль «Работа с родителями»  

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 представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: На групповом уровне:   

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, Совет отцов , 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 



 
 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

• На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей.  

 

8.4.11.  Профилактика и безопасность. 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.   

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);   

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 



 
 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);   

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  

 

8.5. Организационный раздел программы воспитания 

1) Кадровое обеспечение 

В МАОУ СОШ №55 г.Улаг-Удэ в реализации программы воспитания задействованы 1 заместитель 

директора по воспитательной работе, 1 заместитель по социальной работе, 1 советник по 

воспитанию, 35 классных руководителя.  Регулярное прохождение курсовой подготовки 

учителями, реализующими программу воспитания. 

Учителей высшей категории – 6, первой – 11 

 



 
 

 

 

 

5 классы 

Муравьева Мария Валерьевна 5а Особенности введения и реализации Развитие творческого потенциала учащихся, 

 

Ф.И.О. 

 

Класс 

 

Курсовая подготовка 

 

Темы самообразования 

1 классы 

Томашева Наталья Георгиевна 1а Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Патриотическое воспитание в 
начальной школе 

Соболева Любовь 

Владимировна 

1б Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Нравственное воспитание младших школьников 

в семье 

Дашиева Оюна 
Ринчин-Нимбуевна 

1в Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Организация воспитательной деятельности в 
классе. 

Базарова Ирина Геннадьевна 1г Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

ИКТ в работе классного руководителя 
начальных классов. 

Попова Татьяна Сергеевна 1д Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 
Эстетическое мировосприятие 

учащихся. 

 

2 классы 

Трофимова Екатерина 

Андреевна 

2а Деятельность советника директора школы 

пол воспитанию и по взаиомодействиюс 
общественными объединениями,176 часов, 

2022г. 
Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Игра ,как средство воспитания, обучения и 

развития личности. 

Мисайлова Зоя Петровна 2б Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Сотрудничество классного руководителя с 

родителями учащихся начальных классов. 

Гороховская Александра 

Владимировна 

2в Технология руководства детским 

театральным коллективом в системе 

дополнительного образования 2022 ГАРОУ 
РБ 

Нравственное воспитание-основа духовного 

развития человека 

Трофимова Екатерина 
Андреевна 

2г Деятельность советника директора школы 
пол воспитанию и по взаиомодействиюс 

общественными объединениями,176 часов, 

2022г. 
Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Игра ,как средство воспитания, обучения и 
развития личности. 

Комова Ирина Дмитриевна 2д Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Ориентация младших школьников на 
нравственные ценности. 

3 классы 

Соболева Любовь 
Владимировна 

3а Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Нравственное воспитание младших школьников 
в семье 

Докина Дина Ивановна 3б Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Взаимоотношение детей и родителей для 

развития личности ребенка 

Базарова Ирина Геннадьевна 3в Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

ИКТ в работе классного руководителя 
начальных классов. 

Неверова Инна Владимировна 3г Технология руководства детским 

театральным коллективом в системе 

дополнительного образования 2022 ГАРОУ 
РБ 

Нравственное воспитание-основа духовного 

развития человека 

Докина Дина Ивановна 3б Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Взаимоотношение детей и родителей для 

развития личности ребенка 

4 классы 

Колесникова Анастасия 
Петровна 

4а Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Духовно-нравственное воспитание 
учащихся. 

Колесникова Анастасия 
Петровна 

4б Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Духовно-нравственное воспитание 
учащихся. 

Антипова Юлия Николаевна 4в Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 
Воспитание сознательной дисциплины у 

учащихся на уроках и во внеурочное время. 

 



 
 

обновленного ФГОС ООО реализация их склонностей и способностей в 
разных областях деятельности. 

 

Мухина Лариса Александровна 5б Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 
Работа по организации ученического 
самоуправления 

 

Вечерникова Лия 
Александровна 

5в Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Формирование у учащихся трудолюбия, 
жизненного оптимизма, способности к 

преодолению трудностей. 

 

Сульжук Светлана Сергеевна 5г Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Ученическое самоуправление как средство 

формирования социально активной личности. 
 

 

6 классы 

Сидорова Людмила Евгеньевна 6а 1)Разговоры о важном. Система работы 

классного руководителя ФГАОУ ДПО 
2) Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Психологический климат в детском коллективе 

Третьякова Виктория 

Викторовна 

6б Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 
Работа по организации ученического 
самоуправления 

 

Даримаева Ринчин-Ханда 

Марковна 

6в Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Взаимосотрудничество: семья – родители – 

школа 

Отто Наталья Олеговна 6г Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Организация совместной деятельности 

педколлектива, родителей и учащихся для 
достижения максимального результата 

 

7 классы 

Янькова Татьяна Анатольевна 7а Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Нетрадиционные формы обучения и воспитания 

как способ организации творческой 

деятельности учащихся. 
 

Булхарова Эльвира Соктоевна 7б Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Языковая и речевая компетентность педагога. 
 

Неверова Инна Владимировна 7в Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Индивидуальная работа со школьниками. 
 

 

8 классы 

Юндунова Александра 

Арсалановна 

8а Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Социально-педагогическая работа педагога в 

классном коллективе. 

 

Кочнева Надежда Юрьевна 8б Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Ученическое самоуправление как средство 

формирования социально активной личности. 
 

Рудик Анна Игоревна 8в Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Взросление гармоничной личности на основе 
развития у учащихся общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

9 классы 

Амбуева Сэсэгма 

Владимировна 

9а Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Построение дружбы и взаимоуважения в классе. 

 

Банзаракцаева Дэлгэрицу 

Бэхиевна 

9б Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Использование символики России в воспитании 

гражданственности и патриотизма у 

обучающихся. 
 

Тыкшеева Розалия Давыдовна 
Зам.директора по ВР 

9в Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО 

Воспитание творческой, самостоятельной, 
креативной личности. 

 

 

10 класс 

Ганжитова Алевтина 
Агбановна 

Зам.директора по ВР 

10 «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной направленности в 

рамках задач ФП « Успех каждого ребенка» 

Воспитание у школьников толерантного 
отношения к одноклассникам и осознание 

нравственных качеств личности. 



 
 

  

11 класс 

Борисова Ольга Сергеевна 11 Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Ученическое самоуправление: внешние связи и 

внутренняя структура. 
 

 
 

Взаимодействие с социальными партнерами работает по следующей схеме 

 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта  школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. Д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся  школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении рабочей программы воспитания образовательная 

организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся  

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания обучающихся и одобренных Управляющим 



 
 

советом образовательной организации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям рабочей программы воспитания в 

образовательной организации. 

 

Львиная доля внеурочных занятий проводится в тесном сотрудничестве с МАКДУ « 

Забайкальский», Филиалом №2 Центральной библиотечной сети. (Ссылки на актуальные договоры 

о сотрудничестве даются ниже) 

 

2) Психологопедагогическое сопровождение обучающихся 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

    - консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с  

     учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

    - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

     осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности 

 

 

3) Нормативно-методическое обеспечение 

Список локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную деятельность школы 

1.Приказ об утверждении рабочей программы воспитания и планов, программ дополнительного 

образования. 

2. Приказ о внесении изменений в должностные инструкции в связи с утверждением рабочей 

программы воспитания. 

3. Приказ о назначении классных руководителей (2022-2023). 

4. Приказ об усилении мер по созданию безконфликтной среды. 

5. Приказ о создании новых мест в рамках ФП « Успех каждого ребенка» 

6. Приказ о назначении ответственного лица за ведение соцсетей. 

7. Приказ о назначении ответственных лиц по профилактике ассоциального поведения. 

8. Прикз о создании школьного театра и назначении руководителя. 

9. Приказ о назначении руководителя Школьного спортивного клуба. 

Ссылка на сайте: https://maou-55.buryatschool.ru/?section_id=297 
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Договоры, соглашения с учреждениями, партнерами по вопросам организации воспитательной 

работы: 

Соглашение о взаимодействии с МАКДУ Дом культуры « Забайкальский» 

Соглашение о взаимодействии с Филиалом №2 Центральной библиотечной сети г.Улан-Удэ. 

Соглашение о взаимодействии с Центром физкультурно-масоовой работы. 

Соглашение о взаимодействии с Театром русской драмы им Н.Бесстужева 

Соглашение о взаимодействии с Национальным Музеем Бурятии 

Соглашение о взаимодействии с БГАТД 

Договор о сотрудничестве с Центром диагностики и консультирования 

Соглашение о взаимодействии с БГУ 

Соглашение о взаимодействии с ВСГУТУ 

 Ссылка на сайт:https://maou-55.buryatschool.ru/?section_id=295 

 

Подготовка и проведение теоретико-практической подготовки учителей (сентябрь - май) 

 

 теоретико-практические семинары « Аспекты реализации воспитательной работы в условиях 

ФГОС»  

   теоретико-практические семинары «Воспитание толерантной личности в образовательной 

организации» 

  теоретико-практические семинары ««Школа – территория безопасности»»   

  теоретико-практические семинары «Роль классного руководителя в профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, профилактике семейного неблагополучия 

и фактов жесткого обращения с детьми» 

  Работа в мини-группах «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися 

и родителями по безопасному использования сети Интернет, направленные на блокировку 

опасного контента (информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей);». 

  Формы повышения квалификации: открытые уроки, мастер-классы, участие в работе 

городских семинаров, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

 

4) Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 

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; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
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- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

В школе обучается 15 детей-инвалидов, 7- ОВЗ. 

 В школе разработана программа по своевременному выявлению детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья (работа школьного психолога совместно 

с учителем); определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности (составление индивидуальных программ 

обучения); создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации 

(некоторым детям с ОВЗ требуется взаимодействие с учителем — в этом случае лучше посадить 

ребенка за первую парту, успокаивать его и стимулировать, кладя руку на плечо, других детей 

с ОВЗ, напротив, лучше сажать рядом с выходом из класса, чтобы тьютор мог вывести при 

необходимости ребенка в коридор), осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий; обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; реализация системы 

мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; оказание родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

5) Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

    Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 



 
 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

6) Анализ воспитательного процесса. 

   Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

   Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 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 включается в календарный план 

воспитательной работы. 

   Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

  Основные направления анализа воспитательного процесса 1. Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся.  

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 



 
 

развития обучающихся в каждом классе.  

  Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

  Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

  Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

  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, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 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 партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

   Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

IX. Организационный раздел АОП НОО. 

 

9.1. Учебный план начального общего образования. В качестве учебного плана НОО  МАОУ 

«СОШ «55 г. Улан-Удэ»  выбран Федеральный учебный план. Вариант 3 
 

1. Учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО ((5-дневная 

учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке)), 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. 

2. Учебный план НОО  определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

3. Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

5. Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности  с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

6. Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 20%  от общего объёма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

7. Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

8. Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические  и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

9. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования  с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

11. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется  в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

12. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 



 
 

13. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

14. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

15. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается  при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Вариант 3 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Государственный 

язык республики 

Бурятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 

17. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных) возможно деление классов на группы  при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин 

(модулей). 

18. Режим работы - пятидневная учебная неделя.  Для обучающихся 1 классов максимальная  

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 



 
 

19. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

20. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

21. Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком 

является равномерное чередование период учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее  7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

22. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

в 2-4 классах – 40минут.  

Количество часов на физическую культуру составляет 2ч, третий час рекомендуется 

реализовывать образовательной организацией за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, часов внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта.  

26. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  

27. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса,  1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 

часа – для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами. 

28. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

29. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно 

полезные практики и другое. 

30. При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует  

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

 

9.2 Календарный учебный график.  
 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

2. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 



 
 

3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день.  

5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –  8 учебных недель (для 

1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель  (для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель 

(для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 

классов). 

7. Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней  (для 1-4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней  (для 1-4 классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней  (для 1-4 классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут,  за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока  в которых не должна превышать 40 минут. 

9. Продолжительность перемен между уроками составляет  не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 

2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется  по специальной индивидуальной программе 

развития. 

10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю  6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день  по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  в январе – мае – по 4 урока в день по 40 

минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

15. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 



 
 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной  и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха  и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

9.3. План внеурочной деятельности. 

     

9.3.1. План внеурочной деятельности начального общего образования  на   2023/2024   учебный   

год   сформирован   с   учетом   образовательной программы,  обеспечивающей  достижение  

обучающимися  результатов  освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.   

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021.   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 №115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года).   

- Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. Министерство просвещения российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 05.07.2023 за №ТВ12190/03.  

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254.   

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации».   

- Устав МОБУ «Центр образования № 26»   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».   

9.3.2. Основная образовательная программа начального общего реализуется  через организацию 

урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

9.3.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования.  

9.3.4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое направление, 

проектная деятельность, гражданско-патриотическое, общественно-полезное и 

духовнонравственное направления) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

9.3.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня.  

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, 

другие  дополнительные занятия  по  выбору  родителей (законных представителей) 

обучающихся.  



 
 

Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий 

внеурочной деятельности недопустимо.  

9.3.6. Администрация МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ знакомит  всех  участников 

образовательных отношений с образовательной программой МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ, в том 

числе учебным планом и планом внеурочной деятельности.  

9.3.7. Формы   организации   образовательной   деятельности,   чередование   учебной   и 

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных  образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет МАОУ СОШ №55 

г.Улан-Удэ.Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком  .  Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не учитывается    

при    определении    максимально    допустимой    недельной    нагрузки обучающихся.  

9.3.8. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных   образовательных   программ   начального   общего   и   основного   общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и  потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной деятельности.  

9.3.9. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.   

9.3.10. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

9.3.11. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут.  

9.3.12. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов  Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся,  

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

спортивно-оздоровительного,  научно-познавательного, художественно-эстетического 

направления, проектной деятельности.  

     Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

    Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

9.3.13. При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения 

педагогическими работниками школы были разработаны следующие направления  программы 

внеурочной деятельности:  

- спортивно – оздоровительное; 

- художественно – эстетическое;  

- научно – познавательное;   

- гражданско  -  патриотическое;  

- общественно – полезная деятельность;  

- проектная деятельность; 

- духовно-нравственное. 

 

9.3.14. Формы  работы внеурочной деятельности по направлениям  

  

п/п  
Вид направления  Форма работы  



 
 

1  

Спортивно- оздоровительное  

• Работа спортивных секций по футболу, 

волейболу, самбо.  

• Проведение бесед по охране здоровья.  

• Применение на уроках игровых моментов, 

физ. минуток.  

• Участие в районных и школьных спортивных 

соревнованиях.  

2  

Художественно-эстетическое  

  

• Организация экскурсий, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся;  

• достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку и подпевать   

• Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

• Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города.  

3  Интеллектуальные марафоны  

 (математическая 

грамотность)  

    Дидактические игры  

Развивающие задания и упражнения  

Решение логических задач  

Составление математических рассказов, задач  

Работа со словарями и справочниками  

(читательская грамотность)  

Извлечение информации из текста  

Создание общего понимания текста  

Понимание информации, сообщенной в тексте, ее 

перевод на язык читателя (интерпретация)  

Размышление о содержании текстового сообщения 

и его оценка  

Размышление о форме текстового сообщения и ее 

оценка  

устанавливать причинно-следственные связи;  



 
 

4  

Коммуникативная 

деятельность  

Беседы;  

Игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - 

драматизации);  

Рассказы педагога и детей;  

Чтение художественных произведений;  

Упражнения подражательно - исполнительского и 

творческого характера;  

Сочинение историй;  

Наблюдения;  

Рассматривание рисунков и фотографий, 

моделирование и анализ заданных 

ситуаций импровизации; Дискуссии;  

Исследования;  

Коллективные творческие дела;  

Тренинги общения  

5  

Информационная культура  

  

Круглый стол, игра,   

Виртуальные 

выставки,  

Практикумы, Беседы.  

Самостоятельный поиск литературы, составление 

списка литературы по интересующей теме с 

использованием системы каталогов и картотек.   

6  
Проектная деятельность  

  

Участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, района, области.  

Разработка проектов к урокам.  

7.  Профориентация   

Во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям. Занятия 

проводятся в форме дидактических и ролевых игр, 

составление интервью, чтение и составление 

текстов по темам разделов, драматизация диалога  

  

Спортивно-оздоровительная  деятельность. Целесообразность данного направления заключается 

в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление  

физического,   психологического  и   социального   здоровья   учащихся   как   одной   из  

ценностных  составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья.  

 

Интеллектуальный марафон (математическая грамотность). Предлагаемая деятельность 

предназначена для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 



 
 

обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие»,знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Основными задачами являются:  

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

- развитие краткости речи;  

- умелое использование символики;  

- правильное применение математической терминологии;  

- умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая внимание 

только на количественных;  

- умение делать доступные выводы и обобщения;  

- обосновывать свои мысли.  

  

Интеллектуальный марафон (функциональная  грамотность) - формирование             

читательской компетенции младшего школьника.                 

Основными задачами являются:  

- формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

- совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;  

- находить и извлекать информацию из различных текстов;  

- применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем;   

- развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного;  

- обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.;  

- воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке 

и искусству;  

  

Художественно-эстетическое предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности.  

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими  ценностями  

многонационального  народа  России  и  народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.   

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты,  конкурсы,                     

выставки.  

 

Проектно - исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

Основные задачи:  

- воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, 

выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности (науки, техники, искусства, 

природы, общества); 

- формирование склонности учащихся к научно-исследовательской деятельности, умений и 

навыков  проведения экспериментов;  



 
 

- развитие умения самостоятельно, творчески мыслить;  

- ыыработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике 

обработки полученных данных и результатов, составление 8.  и формирование отчета и доклада о 

результатах научно-исследовательской работы;  

- мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации.  

  

Коммуникативная деятельность формирование у младших школьников навыков общения и 

культуры поведения учащихся в начальных классах.   

Основные задачи:  

- повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации;   

- формирование умения выбирать нужную формулу с учѐтом ситуации общения (с кем, когда, зачем 

говоришь);   

- освоение речевых норм осуществлять в единстве с изучением общих правил культурного 

поведения;   

- обучение умению соединять воедино вежливость и отзывчивость, вежливость и скромность, и 

уважительное отношение к другим.  

  

Информационная культура - формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. Темы занятий приурочены  к государственным 

праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения 

известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры:  

Основные задачи:  

-воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание на основе  национальных ценностей;  

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений;  

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России;  

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности;  

-формирование культуры поведения в информационной среде.  

  

Профориентация.   

Правильный выбор профессии – один из значимых факторов успешности в жизни человека. В 

жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С первых шагов 

ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и склонностями 

своего ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в школе выявляет 

избирательное отношение школьника к разным учебным предметам. У отдельных детей очень рано 

обнаруживается интерес к некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: 

изобразительной, музыкальной, конструктивной.  

Основные задачи:  

образовательные:  

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых 

процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые 

действия, результат);  

- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе;  

- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой, учить 

выражать свое отношение к той или иной профессии.   

воспитательные:  

- воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых.  

- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание положительной 

основы для воспитания социально-личностных чувств;  



 
 

- воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для полноценного 

развития личности.  

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» построена таким образом, что представляет 

возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей. Ребенок становится 

заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. Занятия, проводятся в активной 

форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного 

поиска знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 

творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

  

9.3.15. Режим функционирования МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом МАОУ 

СОШ №55 г.Улан-Удэ функционирует:  понедельник - пятница с 08.00 до 19.00 часов, суббота с 

08.00 до 13.00 часов. В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  1 класс — 33 учебные недели; 2- 4 классы — 34  учебные недели.  Учебный год 

начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая,  для учащихся 1-х классов с 1 сентября до 25 мая.  

   Продолжительность каникул: в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. Продолжительность 

внеурочной деятельности учебной недели максимальная учебная нагрузка учащихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов 

в неделю.  

   Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

   Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут 

после окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня для учащихся второй смены.  

   Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

   В 1 - 4 классах устанавливается пятидневная учебная неделя. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности во 2 - 4 классах составляет 40 минут. В первом классе с целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с СанПиН, 

обеспечивается организация адаптационного периода, продолжительность занятия для 

обучающихся 1 класса составляет 35 минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на занятиях 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике.  

  

9.3.16. Промежуточная аттестация  

    Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не осуществляется.  

             

9.3.17. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  

   Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

следующие условия: столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинеты начальных 

классов, библиотека с читальным залом, кабинет информатики, стадион, игровая детская площадка, 

спортзал. Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

  

9.3.18. Информационное обеспечение  



 
 

    Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, библиотечный 

фонд, включающий учебную и художественную литературу, интернет  

- ресурсы.  

  

9.3.19. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности.  

    Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  

специалистов  и служащих»,   раздел   «Квалификационные   характеристики   должностей   

работников образования».  

9.3.20. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, дидактические 

пособия, интернет-ресурсы, мультимедийный блок.  

  

9.3.21. Рабочие программы внеурочной деятельности школьников составляются в соответствии с 

локальными актами  МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ. Утверждение программы внеурочной 

деятельности школьников осуществляет директор МАОУ СОШ №55 г.Улан-Удэ с изданием 

соответствующего приказа.  

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО 1-4 класс)  

Внеурочная деятельность. 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программ Количество часов В 

неделю 

В год 

1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 

класс 

духовно-нравстве

нное 

(военно-патриотич

еское) 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 4 135 

« Юный патриот» 1 1 1 1 4 135 

«Мой 

край-солнечная 

Бурятия» 

  1 1 2 68 

«Азбука 

нравственности» 

1 1   2 67 

Обще 

интеллектуальное 

(научно-познавате

льное, проектная 

деятельность) 

«Азбука 

финансовой 

грамотности» 

1 1 1 1 4 135 

«Математическая 

грамотность» 

  1 1 2 68 

«Введение в 

проектную 

деятельность» 

1 1 1 1 4 135 

«Эрудит»  1   1 34 

Общекультурное 

(художественно-эс

тетическое) 

 «Волшебный мир 

театра» 

1 1 1 1 4 135 

« Пойте с нами» 1 1 1 1 4 135 

Социальное 

 

« Юный эколог» 1 1   2 67 

«Уроки здоровья» 1  1 1 3 101 

Спортивно-оздоро

вительное; 

« О здоровом 

питании» 

 1   1 68 



 
 

 «Подвижные игры» 1 1 1 1 4 135 

ИТОГО   10 10 10 10  1418 

 

9.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы                                                                                    
(уровень начального общего образования) 

2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                 
2024 год – Год 300-летия российской науки                                                                              
2018-2027 год – Десятилетие детства в РФ 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета: 

- включение в урок 

воспитывающей информации с 

последующим её обсуждением; 

- привлечение внимания учеников 

к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников 

к проблемам общества; 

- еженедельное исполнение Гимна 

РФ (перед началом первого урока) 

в соответствии с требованиями 

законодательства. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на 

личность 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Применение интерактивных форм 

учебной работы 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Включение в урок игровых 

технологий с целью развития 

креативного мышления 

обучающихся 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Организация наставничества 

ученик-ученик 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Организация исследовательской 

деятельности воспитательной 

направленности. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 



 
 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсы, викторины (Учи.ру, 

Инфоурок и др) 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Школьные предметные недели 1-4 По плану МО Руководитель МО 

Уроки в соответствии с 

календарём знаменательных дат: 

   

95 лет со дня рождения советского 

дирижёра, композитора Евгения 

Светланова  

1-4 06.09. Учитель музыки 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

180 лет со дня рождения 

Г.И.Успенского 

1-4 25.10 Учитель начальных 

классов 

445 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, князя, русского 

государственного деятеля 

1-4 01.11 Учитель начальных 

классов 

205 лет со дня рождения 

И.С.Тургенева 

1-4 09.11 Учитель начальных 

классов 

135 лет со дня рождения А.Н. 

Туполева, советского 

авиаконструктора 

1-4 10.11 Учитель начальных 

классов 

110 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского, советского писателя 

1-4 30.11 Учитель начальных 

классов 

220 лет со дня рождения Ф.И. 

Тютчева 

1-4 05.12 Учитель начальных 

классов 

145 со дня рождения П.П. Бажова 1-4 27.12 Учитель начальных 

классов 

120 лет со дня рождения А.П. 

Гайдара 

1-4 22.01 Учитель начальных 

классов 

100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова 

1-4 05.02 Учитель начальных 

классов 

190 лет со дня рождения русского 

химика Д.И. Менделеева 

1-4 08.02 Учитель начальных 

классов 

День памяти А.С. Пушкина 1-4 10.02 Учитель начальных 

классов 

90 лет со дня рождения 

российского композитора Евгения 

Павловича Крылатова 

1-4 23.02 Учитель музыки 

190 лет со дня рождения русского 

мецената, собирателя живописи 

1-4 03.03 Учитель начальных 



 
 

Сергея Михайловича Третьякова классов 

90 лет со дня рождения 

лётчика-космонавта СССР Ю.А. 

Гагарина 

1-4 09.03 Учитель начальных 

классов 

Международный день памятников 

и исторических мест 

1-4 18.04 Учитель начальных 

классов 

Всемирный день Земли 1-4 22.04 Учитель начальных 

классов 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Учитель начальных 

классов 

Внеурочная деятельность 

Название курса/программы, 

занятий 

 Классы Количество 

часов 

Организаторы 

Курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности 

Юный патриот 1-4 1 Руководитель кружка 

Разговоры о важном 1-4 1 Руководитель кружка 

«Мой край-солнечная Бурятия» 3-4 1 Руководитель кружка 

Азбука нравственности 1-2 1 Руководитель кружка 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности 

Введеие в проектную деятельность 1-4 1 Руководитель кружка 

Математическая грамотность 3-4 1 Руководитель кружка 

Азбука финансовой грамотности 1-4 1 Руководитель кружка 

Эрудит 2 1 Руководитель кружка 

 

Курсы, занятия социальной, научной, природоохранной направленности 

Юный эколог 1-2 1 Руководитель кружка 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

Волшебный мир театра 1-4 1 

 

Руководитель кружка 

« Пойте с нами» 1-4 1 Руководитель кружка 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направлнности 



 
 

О здоровом  питании 2 1 Руководитель кружка  

Подвижные игры 1-4 2 Руководитель кружка  

 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки 
проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Ведение документации классным 

руководителем: личные дела, 

социальный паспорт, планы 

работы, журнал инструктажей о 

ТБ. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с классным коллективом, с 

родителями, учителями – 

предметниками. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классные часы целевой 

воспитательной тематической 

направленности.  

1-4 1 раз в неделю 

по плану 

Классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

ПДД, поведению учащихся в 

общественных местах, 

антитеррористической 

защищённости 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мероприятия класса: игры, 
праздники, встречи, экскурсии, 
совместный досуг,  

социально значимые проекты, 

акции. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся в систему 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Мониторинговые исследования 

личностного развития учащихся 

1-4 Октябрь  

апрель 

Классные руководители 

Проведение инструктажей 

безопасности 

1-4 По плану Классные руководители 

Участие класса в 

Рейтинг-конкурсе «Класс года" 

1-4 В течение года Классные руководители 

День знаний 1-4 01.09 Классные руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню солидарности в 

1-4 03.09 Классные руководители 



 
 

борьбе с терроризмом. 

Практическое занятие «Твоя 

безопасность» ко Дню 

гражданской обороны МЧС 

России 

1-4 04.09 Классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности:    
Просмотр мультфильма «В стране 
невыученных уроков» с 
последующим обсуждением (1-2 
классы) 

 Брейн-ринг «Грамотеи» (3-4 

классах) 

1-4 08.09 Классные руководители 

Час общения: мои права и 

обязанности, поступки и 

ответственность. Кодекс класса 

1-4 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

1-4 01.10-10.10 Классные руководители 

Международный день памяти 

жертв фашизма 

1-4 10.09. Классные руководители 

Международный день 

толерантности: Неделя 

толерантности (День улыбок, День 

друзей, День комплиментов, День 

внимания, День самообладания) 

1-4 16.11- 23.11 Классные руководители 

День народного единства: 

классный час «В единстве наша 

сила» 

1-4 04.11 Классные руководители 

Урок мужества «Герои нашего 

времени», посвящённый Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

1-4 08.11 Классные руководители 

День матери в России: классный 

час и изготовление открыток к 

празднику 

1-4 28.11 Классные руководители 

30 лет со Дня утверждения 

государственного герба 

Российской Федерации:                                                 

- патриотический  час «История 

герба России»                                          

- акция «Передай герб» 

1-4 30.11 Классные руководители 



 
 

Урок мужества «Героями не 

рождаются, героями становятся» 

ко Дню героев Отечества. Встреча 

с участниками СВО 

1-4 09.12 Классные руководители 

День Конституции РФ. Классный 

час «Государственные символы – 

история России».                            

1-4 12.12 Классные руководители 

Всероссийский Единый урок по 

безопасному Интернету 

1-4 24.01 Классные руководители 

Урок мужества: 80 лет со Дня 
полного снятия блокады 
Ленинграда (1944 год).   

Международный день памяти 

жертв Холокоста                 

1-4 27.01 Классные руководители 

Классный час «Юным героям 

Сталинградской битвы 

посвящается…»                                    

1-4 02.02 Классные руководители 

День российской науки: классный 

час 

1-4 08.02 Классные руководители 

Час мужества: День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

1-4 15.02 Классные руководители 

Единый классный час День   

защитника Отечества                  

 23.02 Классные руководители 

Единый классный час: 10 лет со 

дня   воссоединения Крыма и 

России 

1-4 18.03 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

1-4 12.04 Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

1-4 19.04 Классные руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. Классный час 

«Мы разные, но мы равны» 

1-4 05.05 Классные руководители 

День славянской письменности  1-4 24.05  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 



 
 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

День Знаний. Общешкольная 

линейка. Всероссийский открытый 

урок 

1-4 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Торжественная церемония 

поднятия/спуска Государственного 

флага и исполнение гимна РФ 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: День здоровья 1-4 По согласованию Классные 

руководители         

Учителя физической 

культуры 

Общешкольная линейка, 

посвящённая   Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.                                

Акция «Капля жизни». 

1-4 03.09 Классные 

руководители 

Акция «Юный пешеход» 1-4 сентябрь Классный 

руководители, отряд 

ЮИДД 

Посвящение в первоклассники 1 4 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Году педагога 

наставника (по отдельному плану) 

1-4 Сентябрь-декабр

ь 2023 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Участие в благотворительной 

акции «Марафон добрых дел» 

1-4 22.09 Классные 

руководители 

Акция «С благодарностью к 

старшему поколению» к 

Международному Дню пожилых 

людей (изготовление открыток) 

1-4 01.10 Классные 

руководители 

Всемирный день таблицы 

умножения (Математические 

перемены) 

3-4 03.10 Классные 

руководители 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО 

своему педагогу, наставнику» 

Конкурс Открытка любимому 

педагогу (в рамках Года педагога и 

наставника) 

1-4 05.10-06.10 Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

КТД: День Учителя. Участие в 

праздничном концерте «Учитель, 

перед именем твоим…»(в рамках 

1-4 04.10 Зам. директора по ВР 

Классные 



 
 

Года педагога и наставника) руководители 

Акция «Школьный двор» 3-4 октябрь Классные 

руководители  

Игровая программа по ПДД 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

3-4 

 

октябрь Классные 

руководители 

Посвящение в кадеты 1 октябрь Зам. директора по ВР 

Акция ко Дню отца: «Наше дело с 

папой» (#Готовимспапой, 

#Поёмспапой, #Мастеримспапой, 

#Спортспапой и т.д) 

1-4 15.10 Классные 

руководители 

КТД: Праздник Осени 

Выставка поделок из природного 

материала 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Праздник Белых журавлей 

(праздник поэзии в память о 

павших на полях сражений во всех 

войнах) 

1-4 22.10 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Международному дню школьных 

библиотек:                                 

викторина «Путешествие по 

сказкам» (1-2 классы)                                        

«Подари книге закладку» (1-4 

классы)                                       

«Экскурсия в библиотеку» (1-4 кл 

1-4 23.10. Зав библиотекой    

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «В единстве 

наша сила» (ко Дню народного 

единства») 

1-4 04.11 Советник по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: фестиваль «В семье единой» 1-4 03.11 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: Синичкин день: 

экологический праздник, акция  

1-4 12.11 Классные 

руководители 

Выставка рисунков «С любовью к 

маме» 

1-4 25-30.11 Классные 

руководители 

Митинг, посвящённый Дню 

неизвестного солдата. 

День воинской славы России: 

Годовщина Битвы под Москвой: 

информационный час 

1-4 03.12 

05.12 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



 
 

Игровое мероприятие «Клуб 
добрых сердец» (3-4 класс) 
Игровая программа «Пусть в 
жизни будет только радость» (1-2 )               
в рамках Международного дня 
инвалида 

1-4 03.12 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Классные 

руководители 

Акция «Добротой измерь себя» ко 
Дню добровольца (волонтёра) 
России 

1-4 05.12 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Классные 

руководители 

Выставка поделок «Юный 
Самоделкин» ко Дню российской 
науки.  

1-4 08.12 Учитель ИЗО 

Педагогические гостиные 

«Встреча поколений» (в рамках 

Года педагога и наставника) 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

День героев Отечества: адресное 
поздравление Героям 

1-4 09.12 Классные 

руководители 

Конкурс рисунка «Я и 
Конституция моей страны» 

1-4 12.12 Классные 

руководители 

КТД «Здравствуй, Новый год» 1-4 4 неделя декабря Классные 

руководители 

КТД: Прощание с Букварём 1 январь Классные 

руководители 

Декада «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

1-4 15-26.01 Учителя физической 

культуры                   

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый 
онлайн-урок к 80 лет со Дня 
полного снятия блокады 
Ленинграда (1944 год).                              

1-4 25-27.01 Классные 

руководители 

Открытие Года 300- летия 
Российской науки Единый 
классный час 

1-4 Январь 2024 Классные часы 

Акция «Блокадный хлеб» ко Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады                

1-4 27.01 Совет школы 

Всероссийская акция: мастер класс 
«Блокадные светлячки» 

1-4 27.01 Совет школы 



 
 

Музейный урок «Мы помним тебя, 
Сталинград!» 

3-4 02.02 Учитель истории                 

Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Россия – Родина 
моя» 

1-4 08.02 Классные 

руководители 

Конкурс стихов «Мой язык - мой 
народ» к Международному дню 
родного языка 

1-4 17.02 Классные 

руководители 

Военно- спортивная игра 
«Зарничка» 

3-4 22.02 Классные 

руководители               

Учителя физической 

подготовки 

Спортивные соревнования «Юные 
защитники Отечества», 
посвящённые Дню защитника 
Отечества 

1-2 22.02 Классные 

руководители               

Учителя физической 

подготовки 

Акция «О защитниках» с 
размещением в соцсетях 
публикации с фотографиями 
родных и близких – защитников 
Отечества» #Озащитниках 

1-4 23.02 Классные 

руководители 

Участие в праздничном концерте, 
посвящённом Международному 
дню 8 Марта 

1-4 07.03 Совет школы 

Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 
Марта) 

1-4 08.03 Классные 

руководители                

Акция «Живительная сила воды» в 
рамках Всемирного дня водных 
ресурсов  

1-4 22.03 Классные 

руководители           

Отряд волонтёров 

Участие во Всероссийской неделе 
детской и юношеской книги.          
Игра-викторина «По страницам 
любимых книг», «Путешествие в 
страну ЧИТАЙка 

1-4 25.03-29.03 Зав. библиотекой 

Классные 

руководители 

На театральных подмостках. 
Конкурс постановочных 
театральных миниатюр ко Дню 
театра 

1-4 27.03 Классные 

руководители              

Руководитель 

школьного театра 

День открытых дверей (участие в 
общешкольных мероприятиях по 
утверждённому плану) 

1-4 28.03 Классные 

руководители               

Совет школы 



 
 

Общешкольная акция «Школьный 
двор»  

1-4 апрель Классные 

руководитель 

Акция #Космические перемены, 
посвящённая Дню космонавтики 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

Конкурс рисунка «Земля – наш 
дом!», посвящённый Всемирному 
Дню Земли 

1-4 22.04 Классные 

руководители 

Конкурс творчества и талантов 1-4 апрель Классные 

руководители 

Флешмоб, посвящённый 
празднику Весны и Труда                 
Акция -онлайн «Славим труд и 
человека труда!» 

3-4 

1-4 

29.04 Классные 

руководители 

КТД: Прощание с Азбукой 1 апрель Классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 
«Песни, опалённые войной» 

1-4 4 неделя апреля Классные 

руководители 

Пара юных войск, посвящённый 
празднованию Дня Победы 

1-4 04.05 Учитель ОБЖ 

Акции онлайн: #Окна Победы, 
#Песни Победы #Георгиевская 
ленточка 

Бессмертный полк 

1-4 04-10.05 Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мы – 
славяне!», посвящённая Дню 
славянской письменности и 
культуры 

1-4 23-30.05 Классные 

руководители  

Форум «Гордость школы» 
(чествование лучших 
обучающихся школы) 

1-4 25.05 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: «Прощание с начальной 
школой» 

4 26.05 Классные 

руководители 

Развлекательная программа ко 
дню Защиты детей 

1-4 01.06 Начальник 

пришкольного лагеря 

Акция «Активные каникулы» 1-4 01-10.06 Начальник 

пришкольного лагеря 

Квест, посвящённый Дню России 1-4 12.06 Начальник 

пришкольного лагеря 



 
 

Акции: #Окна России #Флаги 
России 

1-4 09.06-12.06 Начальник 

пришкольного лагеря 

Международная акция «Свеча 
памяти», посвящённая Дню 
памяти и скорби 

1-4 22.06 Классные 

руководители 

Флешмоб ко Дню семьи, любви и 
верности (размещение семейного 
селфи с # в сообществе школы в 
ВК 

1-4 08.07 Классные 

руководители 

    

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Тематические мероприятия на базе  
филиала №2 Центральной 
библиотечной сети г.Улан-Удэ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Тематические мероприятия на базе 
краеведческого музея 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в г. 
Улан-Удэ,Кяхта, Новоселенгинск 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение национального цирка 
Бурятии 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатра с целью 
просмотра фильмов 
патриотической направленности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в городских тематических 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, праздниках 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в спортивных 
мероприятиях на базе спортивного 
комплекса  

1-4 В течение года Классные 

руководители              

Учителя физической 

подготовки 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 



 
 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому году 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Размещение государственной 
символики (вход в здание, 
помещение школы) 

1-4 август Зам. директора по АХЧ 

Подготовка и размещение 
регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение церемонии поднятия 
(спуска) государственного флага 
РФ 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление окон школы к 
празднованию Нового года, Дня 
Победы 

1-4 декабрь                     

май 

Классные 

руководители 

Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории школы 

1-4 В течение года Зам. директора по АХЧ 

Оформление зон активного отдыха 
в рекреациях начальной школы 

1-4 В течение года Зам. директора по АХЧ 

Разработка и оформление 
пространств проведения 
праздников, значимых событий, 
церемоний, торжественных линеек 

1-4 В течение года Зам. директора по АХЧ 

классные 

руководители 

Оформление и обновление 
тематических стендов для 
родителей, обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Оформление тематических 
фотозон к праздникам, событиям 

1-4 В течение года Учителя технологии 

Создание буккроссинга (свободная 
библиотека)  

1-4 октябрь Зав. библиотекой 

КТД: оформление школы к 
празднованию Нового года 

КТД: 9 Мая – оформление 
импровизированного Вечного огня 

1-4 Декабрь 

 

Апрель-май 

Зам. директора по АХЧ 



 
 

, Вахты памяти  

Оформление мемориальной стелы 
«Бессмертный полк» 

                       Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование Родительского 
комитета, Управляющего совета 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа Родительского патруля 
(профилактика ДДТТ) 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Организация Родительского 
контроля качества питания 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Общешкольные родительские 
собрания  

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания 
(согласно плану) 

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководитель 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях 
на актуальные темы воспитания и 
образования детей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 
консультаций психологов, врачей, 
социальных работников для 
родителей по вопросам 
воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов 

1-4 В течение года 

(по запросу) 

Классные 

руководители 

Администрация школы 

СПС 

Участие в Дне открытых дверей 1-4 апрель Классные 

руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении общешкольных и 
классных мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в муниципальном этапе 
регионального проекта 
«Осознанное родительство» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 

1-4 В течение года 

по 

Зам. директора по ВР 

классные 



 
 

педагогических консилиумах необходимости руководители 

Организация 
интернет-сообщества, группы с 
участием педагогов с целью 
обсуждения интересующих 
родителей вопросы, согласование 
совместной деятельности 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

 Учителя-предметники 

Письменное информирование 
родителей об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также 
ситуациях, связанных с риском 
для здоровья и безопасности 
обучающихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация 
психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных 
представителей). 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители            

Педагог психолог 

Создание на школьном сайте 
вкладки «Родительская страница».  

1-4 Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование отрядов в рамках 
Общероссийского 
общественно-государственного 
детско-молодёжного движения 
«Движение первых» 

1-4 сентябрь Куратор РДДМ 

Организация актива класса, 
распределение поручений 

2-4 В течение гола Классные 

руководители 

Торжественное посвящение в 
участники РДДМ 

2-4 В течение года Куратор РДДМ 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях РДДМ 2-4 В течение года Куратор РДДМ 

Классные 

руководители 

Проект «Орлята» 3 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в праздниках: День 
учителя, День матери, Новый год, 
День Победы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



 
 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения: интерактивная игра 
«Правила пешехода», игровая 
программа «Дорожная азбука» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты ( по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы 
«Дом-школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация 
обучающихся из знания) 

1-4            

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы и 
родительские собрания по 
безопасности жизнедеятельности:  

- действия при обнаружении 
подозрительного предмета;                       
- действия при вооружённом 
нападении, при совершении 
террористического акта                                                   
- действия, если оказался 
заложником                                                 
- оказание первой медицинской 
помощи 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

День правовой защиты 1-4 ноябрь Социальный педагог 

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности  

1-4 Ежемесячно                  

(10 числа) 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 
деятельности 
социально-психологической 
службы (по отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по СР 

Инструктажи обучающихся (по 
плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в 
рамках организации работы 
Совета профилактики 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по СР  

Организация деятельности 
школьной службы медиации. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 



 
 

Вовлечение обучающихся в 
воспитательную деятельность, 
проекты:  

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение исследований, 
мониторинга рисков безопасности 
и ресурсов повышения 
безопасности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Психолого-педагогическое        
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости,                  
суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Индивидуальные и групповые 
кор-рекционно-развивающие 
занятия с обучающимися групп 
риска, консультаций с их 
родителями (законными 
представителями), в т. ч. с 
привлечением специалистов 
учреждений системы 
профилактики. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Разработка и реализация 
профилактических программ         
(в т. ч. КИПРов), направленных на 
работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их 
окружением. 

1-4 В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Декада борьбы с вредными 
привычками  

1-4 По плану Классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 май Рук. отряда ЮИД 

Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся, 
включающий мониторинг страниц 
обучающихся в соц. сети ВК. 

1-4 Ежемесячно Классные 

руководители 

Включение обучающихся в 
социально-одобряемую 
внеурочную деятельность  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

 Участие в конкурсах, фестивалях, 
организуемых социальными 
партнерами 

1-4 В течение года Классные 

руководители 



 
 

Городской Совет ветеранов , Совет 
ветеранов микрорайона: 
мероприятия патриотической 
направленности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Музей Истории Бурятии: 
организация мероприятий на базе 
школы, экскурсии 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

ЦДиК и инспекторы: мероприятия 
профилактической 
направленности 

1-4 В течение года Зам. директора по СР 

 Конкурсы, участие в городских 
мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

ГИБДД МВД РБ России : участие 
в акциях, конкурсах, декадах, 
занятиях по профилактике ДДТТ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

ЦДиК: профилактические занятия 
на базе школы, индивидуальные 
мероприятия в рамках реализации 
КИПРов 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Проведение циклов всероссийских 
уроков профориентационной 
направленности и проект «Шоу 
профессий» на портале 
«Проектория» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсе рисунков  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
по профориентации 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 

Приобретённые 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 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

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 учётом условий 

коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках 

важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

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 (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

учебного материала (звуко-буквенный и звуко- слоговой анализ слов, работа с предложением 

и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе 

выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 

подсчет количества слов в предложении, использование различных классификаций звуков и 



 
 

букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 

предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие 

действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

 

1. Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 



 
 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. 

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

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

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

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

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

животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

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

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; 

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

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

по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

2. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный 

твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 



 
 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 

«конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

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

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 



 
 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе речне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и 

ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с 

глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли цательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

3. Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 



 
 

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5     

1.2 Фонетика  23     

1.3 Письмо  70     

1.4 Развитие речи  2     

Итого по разделу  100   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1     

2.2 Фонетика  4     

2.3 Графика  4     

2.4 Лексика и морфология  12     



 

2.5 Синтаксис  5     

2.6 Орфография и пунктуация  14     

2.7 Развитие речи  10     

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  165   0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1     

2 Фонетика и графика  6     

3 Лексика   10     

4 Состав слова  14     

5 Морфология  19     

6 Синтаксис  8     

7 Орфография и пунктуация  50   8    

8 Развитие речи  30     

Резервное время  32   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   12   0   



 

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8


 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f410de8


 

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  16    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6


 

Резервное время  18   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   4   0   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно- нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать 

свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе 

освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой 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. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен- ному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 



 
 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

произведению (учебному, научно- познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 



 
 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

4. Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НОО 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности 

речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных 

произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 



 

1.1 Развитие речи  4     

1.2 Фонетика  4     

1.3 Чтение 51     

Итого по разделу 59   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 6     

2.2 Произведения о детях и для детей  9     

2.3 Произведения о родной природе  6     

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 4     

2.5 Произведения о братьях наших меньших  7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 
Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 
 4     

2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1     

Итого по разделу  40   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  99  0   0   



 

 

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О нашей Родине  6     

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1    

3 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
 8   1    

4 О детях и дружбе  12   1    

5 Мир сказок  12     

6 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
 12   1    

7 О братьях наших меньших  18   1    

8 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
 18   1    

9 О наших близких, о семье  13   1    

10 Зарубежная литература  11   1    



 

11 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

 2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  9   0   

 

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине и её истории  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  8   0   

 

 

 4 КЛАСС  

№ п/п  Наименование разделов и тем Количество часов Электронные 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 

 программы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1 О Родине, героические страницы истории  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество)  11   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей XX века 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


 

10 
Произведения о животных и родной 

природе 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения   6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  8   0   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочая программа) 

включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. 

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

и коммуникативных УУД, их перечень дан в специальном разделе - «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цели изучения математики на уровне НОО: 

- 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; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

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

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», 



 
 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития 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.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе 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). 

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 младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 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 младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником 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. 

 



 
 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч. в неделю в 

каждом классе): 

в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/ справа, сверху/ 

снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе  способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД 

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 



 
 

- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

- наблюдать действие измерительных приборов; 

- сравнивать два объекта, два числа; 

- распределять объекты на группы по заданному основанию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;       - 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

         - вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Коммуникативные УУД 

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

- комментировать ход сравнения двух объектов; 

- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

Различать и использовать математические знаки; 

- строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Регулятивные УУД 

- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

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 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц/ десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); измерение длины (единицы 

длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени - час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметические действия 

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. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

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. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 

увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 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 данного/ изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: 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 между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

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). 
 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 
мире; 

- 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, геометриче ские фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок); 

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Коммуникативные УУД 

- 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, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие задан ным 

свойством; 

- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Регулятивные УУД 

- 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; 

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

- 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 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 



 
 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 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 метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия 

с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Порядок действий в 

числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в т.ч. деления с остатком), отношений (больше/ 

меньше на/ в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 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. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Измерение 

площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 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 информация 



 
 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с 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). 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

- конструировать геометрические фигуры; 

- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практиче ской 

ситуации; 

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

выбранному правилу; 

- моделировать предложенную практическую ситуацию; 

- устанавливать последовательность событий, 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). 

Коммуникативные УУД 

- 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, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Регулятивные УУД 

- проверять ход и результат выполнения действия; 

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз. 

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

массы - центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

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

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

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/ двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/ деление на 10, 100,1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в т.ч. с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, представление 

на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (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 фигуры 



 
 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/ квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (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 пред ложенной 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). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

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

- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 

- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

- представлять информацию в разных формах; 

- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

- использовать справочную литературу для поиска информации, в т.ч. Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные УУД 

- использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 



 
 

- конструировать, читать числовое выражение; 

- описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

- характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

- составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Регулятивные УУД 

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фи гуры, измерения; 

- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

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

Совместная деятельность: 

- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

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

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа; 

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

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

и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет способствовать 

достижению следующих личностных образовательных результатов: 

- 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; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в т.ч. 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 



 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регуятивные УУД, совместная 

деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных УУД: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские действия как 

часть познавательных УУД: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных УУД: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию 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 электронные средства и 

источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 



 
 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 
регулятивных УУД: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объек тивно 

оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки организации как 

часть регулятивных УУД: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности 

как часть регулятивных УУД: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 

КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

- находить числа, большие/ меньшие данного числа на заданное число; 

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

         - называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 



 
 

условие и требование (вопрос); 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/ 

короче (выше /ниже, шире/ уже); 

- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

- различать число и цифру; 

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ ближе, между, 

перед/ за, над/ под; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/ предметов; 

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

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

- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше 

/меньше на»; 

 - решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять 

его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

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

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 



 
 

(квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- составлять (дополнять) текстовую задачу; 

- проверять правильность вычислений. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - устно, 

в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 - 

устно и письменно); 

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»; 

- называть, находить долю величины (половина, четверть); 

- сравнивать величины, выраженные долями; 

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 



 
 

многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/ алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в т.ч. с использованием изученных 

связок; 

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), 

в 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; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление многозначного числа на 

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

письменно (в пределах 1000); 

- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических дей ствий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/ алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

- находить долю величины, величину по ее доле; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 
вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

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

метр в секунду); 

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку 

и оценку результата измерений; 



 
 

- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/ 

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

- выбирать рациональное решение; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

- конструировать ход решения математической задачи; 

- находить все верные решения задачи из предложенных. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13    
Поле для свободного 

ввода 

1.2 Числа от 0 до 10  3    
Поле для свободного 

ввода 

1.3 Числа от 11 до 20  4    
Поле для свободного 

ввода 

1.4 Длина. Измерение длины  7    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание в пределах 10  11    
Поле для свободного 

ввода 



 

2.2 Сложение и вычитание в пределах 20  29    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения  3    
Поле для свободного 

ввода 

4.2 Геометрические фигуры  17    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, группы 

объектов 
 8    

Поле для свободного 

ввода 

5.2 Таблицы  7    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  15   



 

Повторение пройденного материала  14    
Поле для свободного 

ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9    
Поле для свободного 

ввода 

1.2 Величины  10    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  19    
Поле для свободного 

ввода 

2.2 Умножение и деление  25    
Поле для свободного 

ввода 

2.3 
Арифметические действия с числами в 

пределах 100 
 12    

Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  56   



 

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  10    
Поле для свободного 

ввода 

4.2 Геометрические величины  9    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  14    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного материала  9    
Поле для свободного 

ввода 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 8   8   

Поле для свободного 

ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   



 

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  8    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые выражения  7    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  12    [Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  9    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические величины  13    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  4    1  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 7   7   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  136   7   1   

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


 

ПРОГРАММЕ 



 

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36


 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрические величины  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы)  7   7   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   7   2   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 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. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» 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 знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно- следственные связи в окружающем мире, 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР 

возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно 

важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР» 

1. Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, 

низ). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 



 
 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

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 для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 



 
 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно- двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них.  

Человек и общество. 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 

всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина - 
Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со- 

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр Расположение Москвы на карте. 



 
 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

- Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

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

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

2. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3     

1.2 
Семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 
 2     

1.3 Россия - наша Родина.  11     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Природа - среда обитания человека. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. 

 13     

2.2 
Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения. 
 9     

2.3 Мир животных. Разные группы  15     



 

животных. 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3     

3.2 
Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети Интернет 
 4     

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12     

1.2 Семья. Семейные ценности и традиции  2     

1.3 
Правила культурного поведения в 

общественных местах 
 2     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия. 
 7     

2.2 Многообразие растений  8     

2.3 Многообразие животных  11     

2.4 
Красная книга России. Заповедники и 

природные парки 
 8     



 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4     

3.2 

Безопасность в школе и общественном 

транспорте, безопасность в сети 

Интернет 

 8     

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   0   



 

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. Родных 

людей. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. 

Разнообразие веществ в окружающем 

мире. 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

2.3 Разнообразие растений  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети 

Интернет 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 
История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта 
 17    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - творец культурных 

ценностей. Всемирное культурное 

наследие 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей 

природы. Солнечная система 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 
Формы земной поверхности. Водоемы 

и их разнообразие 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


 

2.3 

Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 

зоны 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологические 

проблемы 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность в 

сети Интернет 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 
обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Рабочая 

программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, место 

изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- пространственных 

искусств (собственно изобразительных): 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 младших школьников большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Программа 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 предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль 

№ 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 

«Музыка народов мира»; модуль № 4 

«Духовная музыка»; модуль № 5 

«Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль 
№ 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен перечень 

универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 



 
 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в т.ч. основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. 

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на прекрасное 
в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления 

и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение 

(пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 



 
 

школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в т.ч. 

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 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование 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 является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обучающихся 

направлений музыкального воспитания является. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального общего образования с 1 по 4 



 
 

класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музыка», 

- 135 ч. (один час в неделю в каждом классе): 

1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» Mодуль № 1 

«Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

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 мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 



 
 

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. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

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 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, 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. Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере одного 

или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» - 

тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй поло- вине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 



 
 

фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями - это реальная 

картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение 

данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику 

музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 

национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства - 

наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

Музыка 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. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран региона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов - 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации 

фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в 

т.ч. образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и 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. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богородицы. 



 
 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных 

и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру 

мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, 

концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

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. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструментов (фортепиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 

литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение 

явлений, 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 фри-джаза, от эмбиента до 

рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный 

опыт. Поэтому в начальной школе 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. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них.  

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. 

Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра - 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, значение 

музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 

фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

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 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 

собственных 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. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние 

- вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в 

цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учителем о значении музыки на 

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.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

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; 

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; 

эстетического воспитания: 



 
 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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; 

трудового воспитания: 

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; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут сформированы 

познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 



 
 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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



 
 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элемен ту своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по учебному предмету 

«Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 



 
 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звуко- извлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 



 
 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- 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; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

- 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 т.ч. эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

- 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. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 
оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 



 
 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 55 г. Улан-Удэ» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- пространственных 

искусств (собственно изобразительных): 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 младших школьников большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 

учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное искусство» 

включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. 

Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся, развитие художественно- образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено 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. 



 
 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая 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. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 

класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч.) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. Тематическая композиция 

«Времена года». Контрастные цветовые состоя- 

ния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 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). 



 
 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закру- чивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

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. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 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 «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя 

в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 



 
 

2 КЛАСС (34 ч.) 

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. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

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. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет 

тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

- по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам 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. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 



 
 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

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 западно- европейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация 

сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 

и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением 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 фигура- ми. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

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.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. 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. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко 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 «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 ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 
времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 

или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 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). 

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-прикладное искусство» 

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: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде 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 «Восприятие произведений искусства» 

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, 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). Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

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 «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т.д.). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты маши-нок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг оси рисунка, 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; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

4 КЛАСС (34 ч.) 

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 представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно- 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-прикладное искусство» 

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, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и 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. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

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. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М.   Кустодиева,   А.М.   Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

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 т.ч. монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный 

комплекс на острове Кижи. 



 
 

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. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе 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. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям ми- 

ра. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 
участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного 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. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

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 способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных 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-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников 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 интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления 
и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 



 
 

предметов; 

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

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить 

тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 



 
 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

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

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 



 
 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 
и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

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 художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

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. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 



 
 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

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, М.А. Врубеля и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

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. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 



 
 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

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-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

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 украшения не 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. 

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. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 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 (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, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других 

по выбору учителя). 

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 др. - и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения 

кадра в фотографии. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

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. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 



 
 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.   

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 
Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

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» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 
по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 
книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

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 (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 

на празднике. 
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 



 
 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных   художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление 

о коллекциях своих региональных музеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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 пат- тернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изме нение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при со- здании 
поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета по- жилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». Участвовать в коллективной 

творческой работе по созданию композиционного панно (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» 
Лепка 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-прикладное искусство» 
Исследовать 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 у 

разных народов, в разные эпохи. 
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 
мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и надворных построек; 

уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 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. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарёвский 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 т.ч. 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 «Азбука цифровой графики» 
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 конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений.  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 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Ты учишься изображать  10     

2 Ты украшаешь  9     

3 Ты строишь  8     

4 

Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу 

 6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 33   0   0   



 
 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  2     

2 
Как и чем работает 

художник 
 14     

3 Реальность и фантазия  5     

4 
О чем говорит 

искусство? 
 7     

5 Как говорит искусство?  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



 
 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 
Искусство в твоем 

доме 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 
Искусство на улицах 

твоего города 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892


 
 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 
Истоки родного 

искусства 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 
Древние города нашей 

земли 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 
Каждый народ – 

художник 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 
Искусство объединяет 

народы 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая про грамма) 

включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может 

быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся начальных классов. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных УУД выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД и коммуникативных 

УУД, их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 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, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 



 
 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- 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. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса 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 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпредметных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции; 
с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - предметно-практическая 
деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а 

также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 



 
 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 
На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 (по 1 ч. в неделю): 33 
ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа содержит структурные единицы (модули), которые соответствуют ФГОС НОО и 

являются общими для каждого года обучения. 

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически от 

класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не 

является жёсткой, модули могут изучаться в различной последовательности. 

Основные модули учебного предмета «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с конструктором; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных мате риалов, 
природных и текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства (6 ч.) 

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. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч.) 



 
 

Технологии работы с бумагой и картоном 
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. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 
инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рацио нальное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, 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 др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей 

в изделиях из разных 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. 



 
 

 

 

лях. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите- Информация. 

Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, гра фическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 



 
 

2 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 
Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 
Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч.) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 
практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - 

биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Технология обработки 

текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). 

Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). 

Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/ 
или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с 

помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 
 

лях. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите- Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 



 
 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практиче- ской работе; 

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, 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. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- организовывать свою деятельность; 

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 
осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 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 - жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 
для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 
(руководитель/ лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч.) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

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. Решение задач на внесение необходимых 
дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

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. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч.) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч. наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 
набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной кон струкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч.) 
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 др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 
Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 



 
 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- осуществлять анализ 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 существенному 

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

- читать и воспроизводить простой чертёж/ эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых 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 т.ч. Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, 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. 

Совместная деятельность: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по сим патии, но и 

по деловым качествам; 

- 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 (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч.) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 



 
 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч.) 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/ изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 

Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 

по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч. наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско- технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 



 
 

робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч.) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

- решать простые задачи на преобразование конструкции; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

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

вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

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

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/ изделий 

с учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

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

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 



 
 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

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

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

её в соответствии с планом; 

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

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

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Личностные результаты освоения программы по технологии характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в ча сти: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 



 
 

уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

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 т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

7) осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред; ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 
самообразования и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с использованием 

различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно- художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

- 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; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 
и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/ 

лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 



 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- 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; 

- действовать 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 доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 



 
 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных 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; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

- 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 искус ства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей 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, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 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; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе 



 
 

обсуждения; 

- 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; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 
«искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 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 изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

- 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 наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

- 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. 

 



 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 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 и пр.), 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 технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального 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); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Природное и техническое окружение 

человека 
 2     

2 
Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки 
 5     

3 
Способы соединения природных 

материалов 
 1     

4 
Композиция в 

художественно-декоративных изделиях 
 2     

5 
Пластические массы. Свойства. Технология 

обработки 
 1     

6 
Изделие. Основа и детали изделия. Понятие 

«технология» 
 1     

7 
Получение различных форм деталей 

изделия из пластилина 
 2     



 

8 
Бумага. Ее основные свойства. Виды 

бумаги 
 1     

9 
Картон. Его основные свойства. Виды 

картона 
 1     

10 Сгибание и складывание бумаги  3     

11 

Ножницы – режущий инструмент. Резание 

бумаги и тонкого картона ножницами. 

Понятие «конструкция» 

 3     

12 
Шаблон – приспособление. Разметка 

бумажных деталей по шаблону 
 5     

13 Общее представление о тканях и нитках  1     

14 Швейные иглы и приспособления  1     

15 
Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 
 3     

16 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение пройденного в 

первом классе 
 1     

2 

Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) в работах мастеров 

 4     

3 
Биговка. Сгибание тонкого картона и 

плотных видов бумаги 
 4     

4 

Технология и технологические операции 

ручной обработки материалов (общее 

представление) 

 1     

5 Элементы графической грамоты  2     

6 
Разметка прямоугольных деталей от двух 

прямых углов по линейке 
 3     

7 
Угольник – чертежный 

(контрольно-измерительный) инструмент. 

Разметка прямоугольных деталей по 

 1     



 

угольнику 

8 

Циркуль – чертежный 

(контрольно-измерительный) инструмент. 

Разметка круглых деталей циркулем 

 2     

9 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей. Соединение деталей изделия 

«щелевым замком» 

 5     

10 Машины на службе у человека  2     

11 
Натуральные ткани. Основные свойства 

натуральных тканей 
 1     

12 Виды ниток. Их назначение, использование  1     

13 

Технология изготовления швейных 

изделий. Лекало. Строчка косого стежка и 

ее варианты 

 6     

14 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение пройденного во 

втором классе 
 1     

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3     

3 

Способы получения объемных рельефных 

форм и изображений (технология обработки 

пластических масс, креповой бумаги 

 4     

4 

Способы получения объемных рельефных 

форм и изображений Фольга. Технология 

обработки фольги 

 1     

5 
Архитектура и строительство. Гофрокартон. 

Его строение свойства, сферы использования 
 1     

6 
Объемные формы деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж развертки 
 6     

7 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
 4     



 

8 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды  3     

9 Современные производства и профессии  4     

10 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей из деталей наборов типа 

«Конструктор». Конструирование изделий из 

разных материалов 

 6     

11 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 

третьем классе 
 1     

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3     

3 
Конструирование робототехнических 

моделей 
 5     

4 
Конструирование сложных изделий из 

бумаги и картона 
 5     

5 
Конструирование объемных изделий из 

разверток 
 3     

6 
Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера 
 3     

7 Синтетические материалы  5     

8 История одежды и текстильных материалов  5     

9 
Подвижные способы соединения деталей 

усложненных конструкций 
 3     



 

10 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у 

обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку, 

- содержание обучения, 

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно- ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 



 
 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» раскрывается в 

приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного 

отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно- деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно- процессуальный компоненты, которые 

находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в 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. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством 

просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных 

традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава. 

Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 402 ч. (три часа в неделю в каждом классе): 

1 класс - 96 ч.; 2 класс - 102 ч.; 3 класс – 102. ч; 4 класс - 102 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

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. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению 

гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика с основами 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. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 
Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. 

Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних 

условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 



 
 

акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по 

одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в 

колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 

основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 

время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении 

в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 

движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию 

России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение 

руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической 

культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обливания 

под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; 

перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения 

по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны 

и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым 

и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с 



 
 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; 

прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 

шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 

полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча 

из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на 

воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта 

в России. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей 

физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. 

Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для 

профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; 

солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 

переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 



 
 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 

плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 

играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; 

приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки 

катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично сти, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 



 
 

физического и морального вреда другим людям; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 
образа жизни; 

трудового воспитания: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения; 

ценности научного познания: 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом 

на их показатели. 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с использованием 

различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне НОО у обучающегося 

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

 

1 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и фи зическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ни ми общие и 

отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить воз можные 

причины её нарушений. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
определения победителей; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 



 
 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 
развитию физических качеств. 

 

2 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

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

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

 

3 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 



 
 

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

(триместрам). 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 
соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 
сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

4 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

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

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 



 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 



 
 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую 
и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время само стоятельных 

занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и пла вательной подготовкой; 

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя); 

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 



 
 

музыкальное сопровождение; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника  1    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека  1    
Поле для свободного 

ввода 



 

1.2 Осанка человека  1    
Поле для свободного 

ввода 

1.3 
Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме дня школьника 
 1    

Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  18    
Поле для свободного 

ввода 

2.2 Легкая атлетика  18    
Поле для свободного 

ввода 

2.3 Подвижные и спортивные игры  13    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  49   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
11   

Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу 11  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение  9    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Занятия по укреплению здоровья  1    
Поле для свободного 

ввода 

1.2 Индивидуальные комплексы утренней  2    Поле для свободного 



 

зарядки ввода 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  14    
Поле для свободного 

ввода 

2.2 Легкая атлетика  14    
Поле для свободного 

ввода 

2.3 Подвижные игры  12    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  47  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 13   

Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   0   0   



 

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Виды физических упражнений, 

используемых на уроках 
 1    

Поле для свободного 

ввода 

2.2 
Измерение пульса на уроках 

физической культуры 
 1    

Поле для свободного 

ввода 

2.3 Физическая нагрузка  2    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 



 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма  1    
Поле для свободного 

ввода 

1.2 Дыхательная и зрительная гимнастика  1    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  16    
Поле для свободного 

ввода 

2.2 Легкая атлетика  10    
Поле для свободного 

ввода 

2.3 Подвижные и спортивные игры  16    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  42  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО 

 15    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу 18   



 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   0   0   

 



 

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Самостоятельная физическая подготовка  3    
Поле для свободного 

ввода 

2.2 

Профилактика предупреждения травм и 

оказание первой помощи при их 

возникновении 

 2    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Упражнения для профилактики 

нарушения осанки и снижения массы 
 1    

Поле для свободного 

ввода 



 

тела 

1.2 Закаливание организма  1    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  14    
Поле для свободного 

ввода 

2.2 Легкая атлетика  9    
Поле для свободного 

ввода 

2.3 Подвижные и спортивные игры  16    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  39   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 20    

Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   
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Пояснительная записка 

 

Цель  реализации  адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы  начального общего образования     

конкретизированные    соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра направлена  на овладение  обучающимися  учебной деятельностью  

и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными  и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и 

обеспечение следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

- формирование  основ гражданской  идентичности  и мировоззрения  обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными  ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,  

индивидуальными особенностями  и особыми образовательными потребностями, развитие способностей  и 

творческого  потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных  форм получения 

образования обучающимися  с учетом их образовательных  потребностей, способностей  и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной  и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования представлены в разделе  

1. Общие положения. 

Общая характеристика  адаптированной основной общеобразовательной программы  начального  общего 

образования 

Вариант 2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое  по 

конечным  достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним 

первым дополнительным классом)  

- для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами)  

-для детей, не получивших  дошкольное  образование,  способствующее освоению НОО на основе АООП. 



 

 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного  поведения, расширение жизненного опыта, социальных  контактов  с детьми и 

взрослыми. 

Обязательным  является  организация и расширение повседневных  социальных контактов, включение 

специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое  структурирование  содержания 

обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и 

коммуникативного  поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных  методов и приемов обучения. 

Планируемые       результаты    освоения       обучающимися       с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение  адаптированной  общеобразовательной  программы начального общего образования (вариант 2), 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение   обучающимися   с  расстройствами  

аутистического   спектра трех видов результатов: личностных, метапредметных  и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального  общего  

образования включают индивидуально-личностные  качества и социальные  (жизненные)  компетенции 

обучающегося,  социально значимые ценностные  установки,  необходимые  для достижения основной  

цели  современного образования ―   введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Достижение личностных  результатов  обеспечивается содержанием отдельных учебных  предметов   и   

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. 

Личностные   результаты  освоения АООП  НОО  должны отражать динамику: 

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

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения  навыками  коммуникации и адекватными ритуалами социального 

взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих  возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми  в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной  жизни; умение включаться в разнообразные повседневные  школьные 

дела; владение речевыми средствами для  включения в   повседневные школьные и  бытовые дела, навыками  

коммуникации, в том числе устной, в различных  видах учебной  и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения  АООП НОО, освоения  АООП 



 

 

НОО, включающие  освоенные обучающимися  универсальные   учебные действия (познавательные,  

регулятивные  и коммуникативные),  обеспечивающие овладение  ключевыми  компетенциями 

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

учебные и жизненные задачи и готовность  к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют  ФГОС НОО за исключением: 

- готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- готовности  признавать возможность существования  различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определения общей цели и путей ее достижения; 

- умения договариваться  о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образовательных  областей, 

включающих  в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

№ 

п/п 

Раздел Предметные результаты 

 Филология 

Русский язык. 

Литературное чтение. 

 

- понимание обучающимися  того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного  

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

практическое  овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение  грамотой,  основными  речевыми  

формами и правилами  их применения; использование   словесной  

речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 

- умения выбрать адекватные  средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной  и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной 

речи; 

- овладение  орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

-  сформированность интереса   к     чтению   доступных   

литературных произведений,    наличие положительного    

читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

- овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 

воспроизведения); 

- звуковой и ритмико-интонационной структуры  речи и про себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, 

оценивание поступков героев; 



 

 

- овладение различными видами чтения (ознакомительное,  

изучающее,  выборочное, поисковое). 

 Иностранный 

язык 

- приобретение начальных  навыков  общения в устной и письменной  

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

- освоение начальных лингвистических  представлений, необходимых 

для овладения  на элементарном  уровне устной и письменной  

речью на иностранном языке, расширение лингвистического  

кругозора; 

- сформированность  дружелюбного  отношения  и толерантности  

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским  фольклором и доступными  

образцами детской  художественной литературы. 

 Математика и 

информатика 

 

Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для познания 

окружающих предметов,  процессов,  явлений,  оценки  

количественных   и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; 

- овладение простыми логическими операциями, пространственными  

представлениями, необходимыми  вычислительными  навыками,  

математической терминологией, необходимой для освоения 

содержания курса; 

-   приобретение   начального опыта применения   математических    

знаний в повседневных ситуациях; 

- умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 

опыта решения доступных  обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению текстовых задач; умение распознавать и изображать 

геометрические фигуры, составлять  и использовать таблицы для 

решения математических   задач, владение простыми навыками 

работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать ин - 

формацию, делать  выводы (используя доступные  вербальные  и 

невербальные средства). 

- приобретение первоначальных  представлений о компьютерной 

грамотности. 

 Обществозна-ние и 

естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

- сформированность  чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

- осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного  



 

 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего  

поведения в природной и социальной среде; освоение  доступных  

способов  изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков 

устанавливать  и выявлять причинно-следственные  связи в  

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- формирование первоначальных  представлений о светской этике, о 

традиционных религиях; 

- воспитание нравственности,  основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных  традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство Изобразительное искусство: 

- сформированность  первоначальных  представлений  о роли  

изобразительного искусства в жизни человека; 

- развитие интереса к изобразительному искусству  и 

изобразительной деятельности, потребности в художественном 

творчестве; 

- владение  практическими  умениями и навыками  в восприятии  

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной  деятельности  (рисунке,  

живописи, скульптуре,  художественном конструировании), а также в 

специфических  формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,  

элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка - сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека; 

- развитие интереса к музыкальному искусству  и музыкальной 

деятельности. 

 Технология 

 

Технология (труд): 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества,  о профессиях; 

- формирование представлений о свойствах материалов; 

- приобретение навыков  самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и 

обработки различных материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, 



 

 

воспитание творческого подхода к решению доступных 

технологических задач; 

- приобретение первоначальных навыков  совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества,  взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 Физическая культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 

 

- формирование первоначальных  представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

- понимание простых  инструкций  в ходе игр  и при выполнении  

физических упражнений; овладение  в соответствии с возрастом  и 

индивидуальными  особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Организация     преемственности осуществляется  при   переходе   от дошкольного образования к    

начальному  образованию, от   начального образования  к  основному образованию,  от основного к  

среднему полному образованию.   На  каждой ступени образовательного   процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)    готовности учащихся к   обучению на  следующей 

ступени.     Стартовая   диагностика определяет   основные  проблемы, характерные  для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями  ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность   формирования универсальных   учебных действий  по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

-   принятия в   педагогическом   коллективе общих ценностных оснований образования,   в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

-  четкого представления  педагогов о планируемых  результатах  обучения  на каждой ступени; 

-  целенаправленной  деятельности   по реализации  условий, обеспечивающих развитие УУД     в  

образовательном   процессе (коммуникативные,   речевые, регулятивные,  общепознавательные,  

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой  

стратегический  приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В   Таблице «Значение универсальных  учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены   УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 



 

 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в   зоне  ближайшего 

развития ребенка.  Адекватная 

оценка   учащимся        границ 

«знания   и     незнания». 

Достаточно    высокая 

самоэффективность     в    форме 

принятия  учебной   цели    и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти,воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания.  Создание 

предпосылок для  дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые),регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность  действовать  «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение      

нового    уровня 

 обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия   –  осознание 

учащимся содержания,  

последовательности   и 

оснований действий 

Осознанность и   критичность 

учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Программы отдельных учебных предметов 

 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что 

обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий 

в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, 

но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями 

к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ, и позволяет на её основе 

выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных 

приоритетных содержательных линий.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с 

учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся как будущих членов общества. 

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

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

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

звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель 

твердости–мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука 

[й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца). 

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

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

порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча–ща, чу–щу, жи–ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 



 

 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного 

характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

Курс «Обучение грамоте» дается в содержании программы по видам речевой деятельности» (слушание, 

говорение, чтение, письмо). 

Подготовительный период 

1. Чтение 

Знакомство с первой учебной книгой – «Азбукой». Иллюстрации. Модели единиц русского языка. Речь устная 

и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и «Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к ней. 

Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол пришёл». Текст, предложение, слово, интонация. Первичное 

представление о словах как структурных единицах языка. Слово как часть предложения. Слова-названия 

предмета. Живые и неживые предметы. Слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название 

признака. Обобщающее слово. Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с 

элементами-шаблонами печатных букв. 

2. Письмо  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. Пространственная 

ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Рабочая строка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и 

наклонных (вправо) линейках. Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных 

букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и под счет. Знакомство с формами 

шаблонов элементов письменных букв. 

Основной звукобуквенный период  

1. Чтение  

Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на схеме слова гласного звука вначале 

с помощью простого кружка, а затем — знака транскрипции. Роль гласных звуков в процессе 

слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная 

роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг.  

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости–звонкости и парные по твердости–мягкости). Согласные 

звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего 

воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение 

согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [й’]. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата 

с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, 

другим (без апострофа ’) — твердые звонкие звуки. Противопоставление сонорных согласных звуков по 

твердости–мягкости; обозначение их твердости–мягкости на письме при помощи букв гласных — а, о, у, э, ы 

для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в 

слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв Я, Ё, Ю, 

Е и мягкого знака Ь. 



 

 

«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — 

яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но] — но; [н’о] — нё; [ру] — 

ру; [р’у] — рю; [ла] — ла; [л’а] — ля; [мэ] — мэ; [м’э] — ме). 

Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с помощью Ь, например: линь, 

руль, мыльный пузырь. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Звук [й’] после 

разделительных знаков: мягкого знака Ь и твердого знака Ъ. Обозначение на письме звука [й’] с помощью 

сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). Звуковые модели 

слов. Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв 

гласных. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. 

Артикуляция звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в контексте целого 

слова, так и вне его. 

Характеристика этих звуков по признаку твердости–мягкости. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 

сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

Сочетания ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

2. Письмо  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука (звуков), изученных на 

уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-графическими и буквенными символами. 

Формирование зрительного образа изучаемой буквы (знакомство с шаблонами элементов письменных букв). 

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя видами соединений букв при письме 

(верхнее, средне-плавное, нижнее). Письмо под счет. 

Заключительный период  

1. Чтение  

Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». Работа над текстами загадок, 

скороговорок. Работа над текстами в стихотворной форме. Закрепление элементарного навыка чтения. 

2. Письмо  

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах и цельных 

словах по алгоритмам. Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. 

Систематический курс русского языка 

1 класс  

Фонетика и графика  

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое использование 

последовательности букв алфавита. 



 

 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и 

безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ 

слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твердые и мягкие согласные 

звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как показатель 

твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и мягких согласных звуков. 

Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. 

Сочетания ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ. Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч’], [щ’]. 

Сочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 

Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости–глухости согласные на 

конце слова. 

Орфоэпия 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в ситуациях общения 

(приветствие, прощание и т. д.). 

Морфология  

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Слово-предмет, на которое 

направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова. 

Синтаксис  

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 

подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной 

речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по цели высказывания и по 

интонации. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема 

предложения. 

Орфография и пунктуация  

Прописная буква в именах собственных. 

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ, ЦИ–ЦЕ–ЦЫ. 

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов перед согласными. 

Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения). 

Правописание словарных слов. Правила списывания текста. 

Развитие речи  



 

 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы, 

поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками 

и взрослыми. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира, компот, 

коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, 

Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

2 класс  

Фонетика и орфография  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования ударных и 

безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне перед 

шумным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). 

Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. Написание ы или и после 

ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика  

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Понятие об омонимах (без 

введения термина). Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о происхождении 

слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с 

помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. Понятие о 

составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении. 

Морфология  

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, 



 

 

без введения термина). Род слов-названий предметов. Изменение слов-названий признаков по числам, по 

команде вопросов (по падежам) и по родам. 

 

 

Синтаксис  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих в 

основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к разным членам 

предложения. Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), обратным, 

орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). Создание 

учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений об 

информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей части текста с 

помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление 

плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для 

устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. Сравнительный анализ 

разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ 

разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение 

научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания. Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, 

надевать, одеть, одевать. 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, деревня, директор, 

до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, 

молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, 

русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, 

фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

3 класс  

Фонетика и орфография  



 

 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одном и том 

же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. Написание двойных согласных в корне слова и на 

стыках морфем. Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. Разграничение на письме приставок и предлогов. Представление о «беглом гласном» 

звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

 

 

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с 

помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении. Разбор слова по составу. 

Морфология  

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды по значению 

(на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение 

как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ё после 

шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. 

Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение 

(твердый и мягкий варианты). Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола прошедшего времени. 

Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. 



 

 

Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. 

ед. и мн. ч. 

Синтаксис  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. 

Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь 

«Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития 

речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту 

в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. Различение 

текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. Сравнение 

научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. Сочинение по картине с использованием 

описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, горох, горячий, 

декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос, Кремль, 

кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, 

октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, 

ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, 

трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, 

январь (всего 75 слов). 

4 класс  

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости–звонкости, 

твердости–мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. Расширение зоны применения 



 

 

общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме 

звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). Правописание гласных в 

суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. Чередования гласных с нулевым звуком 

(«беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на 

-и-. Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между собой (прямое и 

переносное значения; разновидности переносных значений). Омонимия, антонимия, синонимия как 

лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. Русская фразеология. 

Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование  

Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном аффиксе (без 

введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени). «Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. Разбор слов разных частей речи по составу. 

 

Морфология  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметности). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. Синтаксическая 

роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 



 

 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение 

личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем 

времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. Способы 

определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при 

безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без 

введения терминов) типа «выпишете–выпишите». Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция 

союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная 

связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.  

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь 

«Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения различных лингвистических задач. 

Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. Определение в реальном 

научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения 

в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром аннотации. Тематическое 

описание (выделение подтем) литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения 

термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами 

рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в 

процессе диалога. Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, гореть, горизонт, 

гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, 



 

 

коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, 

профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сей- 

час, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов). 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. Виды речевой и читательской деятельности Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, 

высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение ее 

цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее 

содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а также 

постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и 

чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях, освоение особенностей выразительного 

чтения (от чтения отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста 

(лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или 

прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления общего 

впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о содержании 

отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках просмотрового чтения; для 

привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для 

выяснения существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом 

тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из 

них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) освоение 

разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме 

передачи собственных впечатлений от текста или живописного произведения, а также передачи жизненных 

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в 

тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и 

выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). 

Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается системно на занятиях по 

развитию речи в рамках уроков русского языка.  

Письмо (культура письменной речи) освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и 

адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и 

выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные 

членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, отвечать на 

вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое 

освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по 

живописным произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам 

произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных 

открыток, формулы вежливости); использование в письменной речи средств художественной выразительности 



 

 

(сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) – весь этот круг задач решается в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см. 

учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 

 

 

Работа с текстом художественного произведения. 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка после прочтения 

текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение его 

эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т. д.), определение особенностей построения текста, выделение ключевых 

действующих лиц, выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), 

проследить развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный 

анализ поведения разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в 

лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения 

или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в 

поведении героев; понимать авторскую точку зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); 

выделять основную мысль текста (этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать 

выразительные средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, 

ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в комплекте «Перспективная начальная школа» на 

уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 

2). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «содержание» или «оглавление», системой условных 

обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. 

Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Практическое умение составить монографический (без использования термина), жанровый и тематический 

сборники, опираясь на содержание учебника «Литературное чтение», систематическое использование 

словарной и справочной литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учебных словарей, 

входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в учебник «Русский язык», часть 2, 

соответствующего года обучения). 

Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной 

библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, сформулированных в методическом аппарате 

учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также практическое освоение 

жанра аннотации – все эти задачи в комплекте «Перспективная начальная школа» решаются в учебнике 

«Русский язык» средствами раздела «Развитие речи». 

2. Литературоведческая пропедевтика 



 

 

Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в устных формах и 

способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости жанровых и 

сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, заклички, считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). 

Различение фольклорных произведений (мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир 

индивидуальных переживаний). Представление о жанрах басни и былины как о пограничных жанрах (басни – 

авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей; былины – фольклорные произведения с элементами 

конкретно-исторических реалий). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и охватывающей рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также 

«основное переживание» героя произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение 

представления о сюжете и о бродячих сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). 

Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста к фольклорному 

миру или кругу авторских произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени 

разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, 

обнаружения разного мира ценностей – коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых 

особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, 

гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его 

ярко выраженные жанровые 

особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/ или помощников в волшебной 

сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое движение в докучной сказке; наличие 

обращения к природному явлению с просьбой о помощи в закличке и т. д.). 

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать 

принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов (через анализ целей создания 

текстов, их содержания и средств выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического 

текстов (от указания формальных примет — наличия/отсутствия 

рифмы до понимания разницы создаваемых картин мира — мира внешней событийности и мира внутренних 

переживаний). Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а 

также понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, 

музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т. д.) Сравнение 

особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких 

концептуально-тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). Способность 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие 

переживания авторов создателей. 



 

 

Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, скульптурой, 

мелкой пластикой, прикладным искусством). сравнение произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин мира. 

3. Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и музыкального 

произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и с опорой на 

цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно 

выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, небылицы, колыбельные): 

сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, 

интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных 

и музыкальных произведений. 

4. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы 

(стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 



 

 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . 



 

 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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          МАТЕМАТИКА 

Содержание учебного предмета 

1 класс  

Числа и величины  

Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и цифры от 1 до 9. 

Первый, второй, третий и т. д. счет предметов. Число и цифра 0. сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. сравнение чисел: знаки >, <, =. однозначные числа. Десяток. Число 10. счет 

десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и 

названия. 

Величины. 

сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше–ниже, шире–уже, длиннее–короче, 

старше–моложе, тяжелее–легче. отношение «дороже–дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным 

величинам. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше–позже, продолжительность 

(длиннее–короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание. 

сложение чисел. Знак «плюс» (+). слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный 

состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (–). 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство 

сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. случаи сложения и 

вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования 

десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи  

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос (требование). 

Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде 

числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине (размеру): больше, 

меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение 

предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению 

к наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх 



 

 

(вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся 

и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая 

линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная 

линия. Многоугольник. Четырехугольник. симметричные фигуры. 

Геометрические величины  

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше–ближе» и 

«длиннее–короче». Длина отрезка. Измерение длины, сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины, соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см), сравнение длин на 

основе их измерения. 

Работа с данными  

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Представление 

информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения действия сложения над однозначными 

числами. 

 

2 класс  

Числа и величины  

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, принцип 

построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, третий 

разряд десятичной записи — разряд сотен, принцип построения количественных числительных для 

трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. 

Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. Измерение массы. Единица 

массы — центнер. соотношение между центнером и килограммом (1 ц = = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. Формирование 

умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 



 

 

события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы 

времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени — век. 

соотношение между веком и годом (1 век = = 100 лет). 

Арифметические действия  

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 

отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий 

сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как форма записи 

действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, произведение и его 

значение. Табличные случаи умножения, случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство 

умножения. 

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия первой и второй 

ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как последовательное 

вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). 

Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. Отличительные 

признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием 

числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). 

Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи: на основе 

смысла арифметического действия и с помощью графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или 

условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» 

(действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи как способ 

проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание с помощью 

уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 



 

 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Геометрические фигуры  

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в 

многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с помощью 

циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины  

Единица длины — метр. соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 дм = 100 см). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и прямоугольника. 

Работа с данными  

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. 

Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки задания. 

 

3 класс  

Числа и величины  

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы — грамм, тонна. соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и 

килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия  

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на сумму. 

Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного 

числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения выражения в 

несколько действий со скобками и без скобок. 



 

 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование графического 

моделирования при решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение простых 

арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным 

числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры  

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные. 

Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрические величины  

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и 

миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным дециметром, 

квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или 

«сотка», гектар), соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между соответству-

ющими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью палетки и 

вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными  

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий сложения и 

вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение 

данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых 

или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

 



 

 

 

4 класс 

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица — миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса 

миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и 

знаменателя. сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) правила, по 

которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. сосуды стандартной вместимости. соотношение между литром и кубическим 

дециметром. связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком, ограничение на остаток как условие однозначности, способы деления с 

остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай 

деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком», случаи деления многозначного числа на однозначное 

и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного 

выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. 

Понятие о решении уравнения, способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости между 

результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи  



 

 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объем всей 

работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его части. 

Геометрические фигуры  

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка 

прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами 

вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины  

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме: объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр, соотношения 

между единицами объема, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными  

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых диаграмм с 

разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение 

простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Содержание учебного предмета  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

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

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  



 

 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 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).  

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).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 

и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке.  

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

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  



 

 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 

(по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя 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 базовых национальных ценностей. 

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.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 

3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  



 

 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека.  
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 ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта, 

произведения художественного и декоративно-прикладного искусства, архитектура). Природа как источник 

сырья. Технология – знания о способах переработки сырья в готовое изделие. 

Технологический процесс - последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. Организация 

рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и текстильными материалами 

(рациональное размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ устройства и назначения изделия. Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время 

работы и уборка рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды - пришивание 

пуговиц с двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: листья, 

семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы заготовки, хранения и 

подготовки материалов к работе.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, 

подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц.  

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеивание, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных композиций. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе.  

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка, чашка для воды, 

салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание шариков, 

раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание, 

примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для уроков математики. 

Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька, писчая, газетная. 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого  

строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги. Виды условных графических 

изображений – рисунок, схема. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 2М), ножницы, 

фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия лишнего клея. Приемы 

безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, разрезание и вырезание 

ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и 

фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 



 

 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов, новогодних подвесок и 

снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме. 

Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Сравнение 

свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках: швейные, 

мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, 

булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы безопасного использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление конца нитки узелком, 

раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка через 

копирку, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток 

на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, вышитых салфеток, 

цветочных композиций. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, бытовых, учебных 

предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель. Конструирование и моделирование 

изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. Практические работы: создание моделей 

парусника, лодочки, городского транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), 

конструирование куклы Баги-Яги. 

 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных материалов. Понятие 

«профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных материалов. Распространенные 

виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с учетом региональных особенностей). 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах. Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана 

деятельности, определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат 

проектной деятельности – изделия «Бумажный змей», «Модель парусника». Самообслуживание: подбор 

материалов, инструментов и приспособлений для работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта - 

пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: цветущие 

растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа. Способы заготовки, хранения и подготовки 

цветущих растений к работе. Подготовка к работе яичной скорлупы. Приемы работы с природными 

материалами: разметка деталей на глаз, разрезание ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, коллекции насекомых, 

сувениров. 



 

 

Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для изготовления 

художественных изделий. 

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, сплющивание шара. 

Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 

Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: 

альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная). 

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. 

Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейки, складывание, вырезание внутренних 

углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков. 

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, конвертов, 

гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в жизни. Сравнение лицевой и 

изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при раскрое прямоугольных деталей от сгиба. 

Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через край», вышивание швом 

«вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного вышивкой, игрушек из 

помпонов. 

3. Конструирование и моделирование 

Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о конструкции флюгера, 

воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к изделию (соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по простейшему чертежу и по функциональным условиям. 

Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели. 

 

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции и творчество 

мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с  

транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. Анализ задания, 

планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. Результата проектной 

деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», «Модели сельскохозяйственной техники». 



 

 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, 

выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и художественных 

предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность, способность 

впитывать влагу. 

Подготовка глины к работе. Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды 

картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. 

Свойства картона: цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и 

многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, 

толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона между собой и с 

бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное 

расходование картона. Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка 

деталей с опорой на эскиз. Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простой 

(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, 

линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения 

работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надрезание канцелярским 

макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и 

скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письменных принадлежностей, 

коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой 

обложки, декоративных панно, фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему 

чертежу, схеме, эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое применение в жизни. 

Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, 

мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, сшивание деталей из ткани 

петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, аппликаций из ниток, 

декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, подвесок для новогодней елки). 

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, тонкая медная. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, 

плетение. 



 

 

Практические работы: изготовление брелока, креплений для подвижного соединения деталей картонных 

фигурок. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: 

разъемные упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, фломастер, дощечка для 

выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей гвоздиком, 

оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

3. Конструирование и моделирование 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для определения движения 

теплового воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяйственной техники (трактора). 

Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей технических моделей по 

технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, демонстрирующего циркуляцию 

воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, 

тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере  

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру  

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. 

Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы 

работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером  

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение компьютера). Правильное 

завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об 

управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с помощью 

мыши. Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами  

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое изображение): 

создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование 

графического редактора для реализации творческого замысла. 

 



 

 

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических 

материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение. Результаты 

проектной деятельности – «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение ремонта книг и одежды 

- пришивание заплатки. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к 

работе. 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание 

фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри заготовки, выравнивание края, 

продавливание пластической массы через чесночницу для получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, 

толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного использования циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и макетным ножом по 

внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних украшений, масок, 

декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей по 

переплетению нитей. 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», 

сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани петельным швом, вышивка 

простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых закладок, лент, 

мини-панно. 



 

 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. 

Выбор проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в 

виде вторичного сырья: жестяные баночки. Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от 

шариковой ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги, скручивание 

проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из фольги, каркасных 

моделей из проволоки. 

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде вторичного 

сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими 

свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть для клея и 

окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы безопасного использования 

макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным ножом, 

склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, 

окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних подвесок и 

игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и моделирование 

несложных технических объектов из деталей металлического конструктора по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере  

Компьютер. Основы работы на компьютере  

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы 

с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами  

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно- гигиенических норм. Освоение клавиатуры 

компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. Знакомство с правилами 

клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход 

на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового редактора 

для творческой работы учащихся. Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. 

Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со 

сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных средств. 

Примеры использования программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). 

Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основное содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 



 

 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами  перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 



 

 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими 

и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, 

гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 



 

 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 
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 МУЗЫКА 

1 класс  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 
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 ИЗО 

1-й класс  

Мой дом в искусстве  

Мой дом в искусстве. 

 Дом, в котором я живу  Опыт восприятия окружающего мира. Внешний вид зданий разного предназначения. 

Отличие жилого дома от дворца, замка, общественного здания (величина, украшение). Описание дома, 

оперируя понятиями: большой, маленький, красивый, обычный, необычный, старый, новый, высокий, низкий, 

многоэтажный, деревянный, каменный, нравится, не нравится. Понимание того, что прежде чем построить дом, 

его надо нарисовать. Художественные материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, цветная 

бумага. 

Моя мама Представление о своем доме в первую очередь ассоциируются с образом матери. Изображение 

матери и дитя художниками разных стран в разные времена (в иконе – Богоматерь Владимирская, в живописи - 

Леонардо да Винчи, Рембрандт, П.Пикассо, А.Дейнека, Г.Климт, К. Петров-Водкин, А.Пластов). Качества 

мамы, которые выделяют художники в своих произведениях. Сравнение образов матери и дитя у разных 

художников. Описание отношения матери к ребенку, выявленное по ее взгляду, жесту. Сравнение Образа 

Богоматери с иконы Богоматерь Владимирская и Мадонны Бенуа Леонардо да Винчи. Качества мамы, которые 

выделяют художники в своих произведениях.  

Семья – «семь – я». Интерпретация смысла поговорки «Семья – это семь «Я». Изображение художниками 

разных семей и взаимоотношений внутри них (например, семья Эхнатона со спинки трона, «Семья 

молочницы» Л. Ленена, «Святое семейство» Рембрандта). Описание сюжета картины по плану: Кто изображён 

на картине? Что делают герои картины? Что выражают лица героев? Как природа и окружающая среда 

отражают настроение людей? Варианты размещения фигур на листе. Рассказ о картине Рембрандта «Святое 

семейство».  

Семья за обедом. Наблюдение художниками жизни разных семей. Обед - как важное семейное действо. 

Показатель особенностей быта и взаимоотношений между членами семьи (семьи – богатые или бедные, 

городские или сельские; отношения дружные или напряженные; о чем они могут разговаривать между собой). 

Предметы, расположенные художниками на столе, рассказывают о людях, которые ими пользуются, об образе 

их жизни. 

 «Красна изба пирогами». Изображение художниками предметов, используемых во время чаепития: чайников, 

чашек, самовара, и разнообразных лакомств. Особое отношение на Руси к пряникам. Способы изготовления 

пряников в старинных русских городах. Пряники лепные и печатные. Формы и украшения пряничных досок. 

Мои игрушки. Из истории развития куклы. Самодельные куклы из деревяшек, соломы, тряпочек. Современные 

куклы, изготавливаемые фабричным способом.. Этапы работы с бумагой. 

Мои книжки. Детские книги красивы и нарядны. В детских книгах всегда много иллюстраций, которые 

художник рисует к тесту. Одних и тех же персонажей разные художники изображают по-своему. Сравнение 

изображения медведя, лисицы, волка или других зверей, выполненные разными художниками. Определение 

художника по его художественной манере. Понимание того, что художник, передавая главные черты героя, 

придает ему определенную индивидуальность. Портрет – это изображение реального человека или 

литературного героя. Работу над портретом начинают с размещения фигуры в центре листа, цветом намечают 

пятно лица и шею. Особенности работы цветным мелком – плашмя и кончиком. 

Одежда. Одежда не только украшает человека, она оберегает его от непогоды. Удобная и красивая одежда 

создает хорошее настроение самому человеку и тем, кто на него смотрит. Определение, какая одежда подойдет 

для праздника, а какая для спорта, учебы, загородной прогулки.  



 

 

Мебель . Рассмотреть разнообразие форм и стилей мебели на примере стула или стола. Красота и удобство 

мебели. Выбрать среди изображений стульев и столов разной формы и декора, те, что подходят друг другу по 

стилю. Декор – украшение. Стиль – сходные черты 

Животные у нас дома. Наблюдение за жизнью, домашних животных, их движениями, привычками. 

Художники, изображая животное,  передают его характер и настроение (веселый, добродушный, 

дружелюбный или злобный, сварливый, агрессивный). Рассмотреть рисунки художников (В.Сутеева, 

В.Чижикова, Е.Чарушина и др.). Рассказать, какой характер у зверей. Изображение общей формы животного 

«от пятна» с последующим добавлением деталей. 

Все дома. В выходные дни вся семья собирается дома. Совместная работа по дому (уборка, приготовление 

пищи) и совместный отдых (чтение. Просмотр фильма, игра в шахматы, прогулка за город и т.д.). Изображение 

художниками отдыха разных семей и оценка ситуаций, представленных в произведениях искусства.  

Мои друзья всегда со мной  

Мой самый лучший друг. Рассмотреть рисунки и картины художников, изображающие детей (В.Серов, З. 

Серебрякова, А.Пластов и др.). Сосредоточить внимание на том, как художник относится к изображенным 

детям, какие черты и качества подчеркивает. Прочитать отрывки из стихотворений о друзьях, сравнить с 

образами, представленными художниками и соотнести с образами своих друзей. 

Мы вместе учимся и играем. Человек учится всегда, когда получает новую, полезную информацию: на уроке в 

школе, читая книгу, просматривая фильм, беседуя с другим человеком. Художники, изображая, как люди 

общаются друг с другом, показывают взаимоотношения между людьми, их характеры и привычки. 

Мы мечтаем. Рассмотреть картины, изображающие беседующих между собой детей (например, В.Серов «Дети. 

Саша и Юра», З.Серебрякова «Девочки», А.Дейнека «Будущие летчики» и др.).  

Четвероногий друг. Рассмотреть фотографии разных собак и рисунки художников, изображающие 

взаимоотношения детей с четвероногим другом. Рассказать, о своем четвероногом друге.  

Праздник с друзьями. Настоящие друзья всегда рядом – и в будни и в праздники. Вспомнить, какие праздники 

ребенок встречал вместе с твоими друзьями. Подготовка к празднику. Исполнение ролей сказочных 

персонажей. Характер и внешний вид персонажа. 

Природа - лучший учитель художника 

Природа Земли. Рассмотреть изображения природы художниками в разное время года и в разную погоду. 

Вспомнить какие места видел на картинах, по телевизору или побывал сам. Сравнить соответствует ли 

изображение этих мест на картине впечатлениям. Определить, какие цвета художники используют для 

изображения листвы, травы, неба, воды. Какие цвета художники используют для изображения зимы, весны, 

лета, осени. Пейзаж - изображение природы в искусстве. 

Посмотри на небо. Рассмотреть изображения облаков на картинах художников (например, Н.Рериха). 

Разнообразие формы облаков.  

Поля, луга, поляны. Соотнести фрагменты с изображением поля, луга, листвы с картинами художников и 

найти, откуда они. Пейзажи И. Левитана, И. Шишкина, И. Куинджи, М. Нестерова с изображением степи, 

полей, луга. 

Море и горы. Рассмотреть изображения моря и гор в картинах художников. Рассказать какие они. Вспомнить 

литературные произведения (стихи, сказки, рассказы), где действие происходит на море или в горах. Как 

авторы описывают море и горы. 

Деревья. Породы деревьев и их внешний вид. Изображение деревьев в произведениях художников. Характер 

деревьев. 



 

 

Насекомые. Вспомнить, каких насекомых видел, и чем они е запомнились. Героями, каких сказок были 

насекомые. Какими они были, добрыми или злыми, красивыми или уродливыми. Определить из каких простых 

элементов состоят их украшения (полоски, кружки, треугольники). 

Домашние животные на природе.  

Рассмотреть, как художники изобразили домашних животных. Рассказать, какие они.  

Дикие животные.  

Вспомнить, качества свойственны диким животным. Определить, какие качества животных подчеркнули 

художники в своих произведениях (Дюрер, В.Ватагин, П.Пикассо и др.). Вспомнить сказки, героями которых 

были животные. 

 

 

Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля. 

2-й класс  

Художественный образ - основа любого искусства  

Художественный образ. Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаётся художником 

в процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве визуальных образов реального и 

вымышленного мира. Создание художественного образа в изобразительном искусстве (на примере образа 

дерева): замысел – сбор и изучение материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают 

идею – воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа первоначальному 

замыслу. Передача художником с помощью художественного образа мыслей и чувств. Образ Древа Жизни и 

его художественные воплощения. Образ дерева в искусстве разных художников. Разница между фотографией и 

произведением изобразительного искусства. 

Азбука искусства 

Введение в азбуку изобразительного искусства. Язык искусства. Цвет, линия, объём. Передача окружающего 

мира с помощью цвета, линии, объёма. Художественные материалы. Материалы, передающие красочное 

разнообразие мира (краски – акварель, гуашь,  масляные); материалы помогающие быстро сделать рисунок 

(карандаш, фломастер, уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объёмное 

изображение (пластилин, глина, камень, литье из металла). Использование необычных, не художественных 

материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки, береста). Образ осени. Соотнесение очертания 

листа с очертанием дерева. Сравнение литературных и живописных образов осени. 

Линия, штрих и художественный образ. Создание образа природы, животных, людей, предметов с помощью 

линий и штрихов. Влияние характера линий и штрихов на характер художественного образа. Описание 

характера линий и штрихов.  Графика. Графические художественные материалы. Рисунки художников, в 

которых разные по характеру штрихи создают разнообразные художественные образы природы. 

Линия, пятно и художественный образ. Пятно и линия. Пятно и художественный образ в графике. Воплощение 

художественного  замысла с помощью пятна и линии. Художественные материалы: краска, тушь, уголь. 

Угадывание изображений в случайных пятнах. Получение отпечатка. Создание образа животного, растения, 

человека или предмета путем дополнения пятна линиями. 

Создаём художественный образ в графике. Изображение и значение образа птицы в искусстве (песни, сказки, 

росписи, резьба и т.д.). Сказочные птицы – образы добра и зла, дня и ночи. Использование различных по 

характеру линий и штрихов для изображения добрых и злых птиц. 



 

 

 Цвет и художественный образ. Использование цвета для создания выразительных образов в живописи. Три 

основные цвета - жёлтый, красный, синий. Смешивание основных цветов для получения составных. Умение 

различать на репродукциях картин основные и составные цвета. Многоцветие природы осенью. Образы 

осенней природы в живописи и в поэзии. Образ дерева осенью.  

Тёплые и холодные цвета создают разные образы. Теплые и холодные цвета создают разные образы. 

Характеристики тёплых и холодных цветов. Тёплые цвета – цвета солнца, огня, земли — жёлтый, оранжевый, 

красный, коричневый. Вспомнить сказки, в которых принимают участие Солнце, Огонь или Земля. Образ Огня 

и Солнца. Продумать, какими они могут быть: добрыми или злыми, полезными для человека и природы или 

вредными. Слова для справки: палящий, жалящий, хищный, ласковый, тёплый, согревающий, дающий жизнь, 

губящий всё живое, испепеляющий, весёлый, радостный, озорной. Особое значение образов Солнца, Огня, 

Земли. Выбрать краски, которые понадобятся для изображения солнца или огня. 

Создаём художественный образ в живописи. Повторить, какое настроение помогают передать тёплые цвета, а 

какое — холодные. Передача оттенков настроения путем добавления в любой цвет белой или чёрной краски. 

Изменение характера цвета при смешении с белой краской. Изменение характера цвета при смешении с чёрной 

краской. Найти примеры смешения красок с белой и черной в картинах художников. Описать, какое 

настроение удалось выразить художникам в этих картинах с помощью цвета. 

Объём и художественный образ. Объём использует скульптор для создания художественного образа человека 

или животного в скульптуре. Скульптура — один из самых древних видов искусства. Материалы скульптуры и 

способы их обработки: из мягких материалов — пластилина, глины — скульптуру лепят; работая с твердыми 

материалами — камнем, деревом — скульптор отсекает лишнее. Лепка маленьких статуэток из глины, 

высечение из камня огромных статуй богов, отливание фигур из различных металлов. Понимание замысла 

скульптора при круговом осмотре скульптуры. Создаём художественный образ в скульптуре. Изображение 

животных в скульптуре разных времен (первобытное искусство, звериный стиль у Скифов, искусство Египта, 

Дюрер, Рубенс и др.). Изображение зверей современными скульпторами (В. Ватагин, И. Ефимов). Красота, 

сила и пластика животных. 

Линия, цвет и объём могут работать дружно. Использование объёма архитектором для создания 

художественного образа архитектурных сооружений. Рассмотреть фотографии разных зданий, построенных в 

15 – 17 вв. в Москве. Линия, цвет и объём помогают создать выразительный образ в архитектуре. 

Цвет, линия и объём. Средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. 

Использование цвета, линии, объема в художественном конструировании и оформлении разных предметов. 

Объяснить, почему люди выбирают для себя разные по оформлению предметы. Симметрия. 

Общие средства художественной выразительности. Живопись, графика и скульптура для создания 

художественного образа используют общие средства выразительности – это композиция, ритм, форма. 

Композиция и художественный образ. Композиция – создание целого из отдельных частей на основе 

художественной идеи. С помощью композиции художник раскрывает зрителю содержание придуманных им 

историй. Многоцветие природы осенью. Образы осенней природы в живописи и в поэзии. Образ дерева 

осенью. Композиция и х Симметрия и художественный образ. Симметрия в жизни и в искусстве. Характер 

симметричных предметов (устойчивость, ощущение спокойствия уверенности). Характер несимметричных 

предметов (неустойчивость, готовность к движению). Способы получения симметричной фигуры. Опечаток. 

Симметрия в композиции. Симметрия помогает создать художественный образ в композиции. Устойчивость и 

спокойствие симметричной композиции. Передача движения, волнения, тревоги в несимметричной 

композиции.  

Ритм линий и пятен. Ритм линий и пятен помогают художникам создавать различные художественные образы. 

Загораживание предметами друг друга в композиции. Передача с помощью ритма весёлого или тревожного 

настроения.  

Ритм, симметрия и орнамент. Особое значение ритма в декоративно-прикладном искусстве. Ритм в построении 

орнамента. Древнейшие элементы орнамента (круг, квадрат, треугольник, и зигзаг). Значение круга – солнце, 



 

 

небо, покой, свет, передача представления о добре и красоте. Значение квадрата – устойчивость, надёжность, 

земля. Квадрат или прямоугольник с пересекающимися линиями – пашня, плодородие. Треугольник – 

движение, рост, устремление ввысь. Зигзаг, волнистая линия, змейка означают воду, дождь. Оберегающее 

значение древних орнаментов. Орнамент как знак — оберег. Использование древних знаков в украшении 

предметов народного декоративно-прикладного искусства. Мотивы древних орнаментов – Мировое Древо, 

фигурки птицы, коня, Праматерь Сыра  

Форма и художественный образ. Форма - это внешний вид, очертание предмета. Форма может быть простая и 

сложная. Простые формы (простые геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник; геометрические тела 

– куб, призма, конус, пирамида, шар и т.д.). Сложные формы получены при сочетании в одном предмете 

нескольких простых форм. Определение, из каких простых форм составлены различные предметы. Отражение 

в форме характера. Рассмотреть натюрморт (например, голландских художников XVII в., Дж. Моранди. П. 

Пикассо). Форма создаёт художественный образ на плоскости. Создание с помощью формы выразительного 

образа персонажа. Различные формы пятен и их характер (плавные, словно стекающие или струящиеся формы, 

передают состояние покоя, нежности, лёгкости; жёсткие, угловатые формы передают агрессивное, тревожное 

состояние). Неустойчивые, подвижные, изящные формы, неуклюжие, тяжелые формы пятен.  

Форма создаёт художественный образ в объеме. Художественный образ в скульптуре. Восприятие скульптуры 

при круговом движении. Передача формой характера персонажей. Украшение скульптурой парков, скверов, 

улиц. Образы сказочных персонажей в скульптурном оформлении современных парков.  

Форма в художественном конструировании. Форма играет важную роль в художественном конструировании. 

Конструировать можно посуду и мебель, одежду и игрушки, машины и здания. Художественное 

конструирование — это художественное построение предметов и расположение различных частей по 

отношению друг к другу. Форма предмета должна быть красива и удобна для использования. Конструирование 

различных предметов из бумаги. Придание разнообразных форм обычному листу бумаги путем сгибания, 

вырезания, склеивания. форм — куб, шар, призма, цилиндр, конус. Формы зданий – формы простых 

геометрических тел.  

Композиция, ритм, форма должны работать дружно. Композиция, ритм, форма работают вместе в любом виде 

художественной деятельности. Важным атрибутом современного праздника является поздравительная 

открытка. Композиция ритм, форма в поздравительной открытке. Разнообразие форм открыток (от обычной 

прямоугольной карточки до сложной раскладной конструкции). Открытка игрушка. Ритм форм в композиции 

открытки. Использование для изготовления открытки плотной бумаги или картона, различных материалов: 

нитей, ткани, тесьмы, бусинок, сухоцветов.  

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания художественного образа 

Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов. Местоположение главного предмета в 

композиции (в центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимоотношения второстепенных объектов с 

главным. Характер композиции (спокойствие или напряженность). Равновесие пространства картины с 

помощью формы и ритма предметов. Значение каждого предмета в целостном образе композиции. 

Тема произведения и художественный образ. Художник может на языке искусства рассказать о природе, 

человеке, событии. Темы, нашедшие отражение в искусстве. Образы природы в изобразительном искусстве. 

Природа - лучший учитель художника. Пейзаж – изображение природы в изобразительном искусстве. Весенняя 

природа в изобразительном искусстве, поэзии, в музыке. Разные образы весны. Впечатления от весенней 

природы, переданные в разных произведениях: общее и особенное.  

Образ человека в изобразительном искусстве. Передача внешности, движений, поведения людей средствами 

живописи, графики, скульптуры.  

Интерес художников не только к внешнему облику, но и внутреннему миру человека. Понимание человека с 

помощью его изображения, открытие новых черт его характера. Портрет – изображение человека в 

изобразительном искусстве. Расположение фигуры на листе. Смешение красок для изображения лица и рук. 



 

 

Тень от подбородка. Деление лица на три части линией бровей и линией кончика носа. Характерные черты 

персонажа 

Музеи изобразительного искусства. Произведения изобразительного искусства хранятся в художественных 

музеях. В больших музеях хранятся огромные коллекции живописи, графики и скульптуры, собранные людьми 

за многие века. Здания, в которых находятся эти музеи. Крупные музеи России, имеющие мировое значение: 

Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский 

музей в Санкт-Петербурге. Коллекция произведений художников Древней Руси и России в Третьяковской 

галерее. Павел и Сергей Третьяковы. Здание Третьяковской галереи (проект В. Васнецова). Коллекция 

зарубежного искусства в Эрмитаже. Региональные художественные музеи. Дом-музей художника Виктора 

Васнецова в Москве. Дом-музей художника Исаака Левитана в Плёсе. Знакомство с музеями своего района, 

области, города.  

 

 

 

3 класс  

Волшебный мир, наполненный чудесами  

Древние корни народного искусства. Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном 

искусстве верований, труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Каждый человек с раннего 

детства входит в необычный сказочный мир, наполненный чудесами. Роль мифа и мифических персонажей в 

развитии культуры и искусства. Миф и сказка. 

Из чего родилась сказка... Представление древних людей о мироустройстве. Знание о том, как жили наши 

древние предки, сохранилось благодаря искусству. Украшения, предметы быта, орудия труда, найденные при 

раскопках на местах древних поселений, росписи на стенах пещер рассказывают о жизни древних людей. 

Изображение животных древними художниками.  

…из потребностей жизни. Древние изображения на каменных стенах пещер, в которых обитали древние люди. 

Образы животных в наскальной живописи. Обобщенность образа; передача самых типичных качеств 

животного; сочетание в одном образе реальных и фантастических черт. Выразительность и узнаваемость 

изображений животных, условность в изображении людей. 

…из веры. Вера древних людей в происхождение их рода от животного – медведя, пантеры или оленя. Фигурки 

животного – покровителя рода, сделанные из камня, дерева, металла или керамики. «Звериный стиль» в 

искусстве древних скифов. Украшение фигурками животных оружия, конских сбруй, щитов, колчанов, пряжек, 

застежек на одежде скифских воинов. Передача сути образа: силы, ловкости, скорости, чуткости, зоркости, 

быстроты реакции животного. Оберег – священное изображение, наделенное, по мнению человека, 

оберегающей силой. Соединение реальных и фантастических черт в образах животных. Красота и польза в 

представлении древних. 

…из желания узнать мир и сделать его лучше. Объединение искусством многих видов деятельности, которые 

помогали человеку выразить свои представления об окружающем мире, усвоить и передать знания и умения, 

способствовали общению. Слитность древнего искусства – музыки, изобразительных искусств, танца, театра – 

в древних обрядах и ритуалах. Сказочный характер мифологических образов. Сохранение отголосков древнего 

ритуального действа сохранились в языке сказочных символов. 

Знак и символ. Владение языком знаков и символов для понимания искусства. Древние знаки солнца, земли, 

воды. Символ - похож на знак, но имеет множество значений. Глубокое содержание символа и сообщение им 

многозначности художественному образу. Раскрытие символом общих для людей переживания мира и самих 

себя.  



 

 

Древний символ Древа жизни в народных вышивках. Образ Древа жизни в современном искусстве. 

Возможность интерпретировать изображение как знак и как символ. Символика прялки и ее связь с 

космическими и календарно-циклическими представлениями. тесным образом Соединение русской прялки с 

культом плодородия и заупокойным культом предков. Символика резных украшений деревянного дома; формы 

и росписи прялки. Разнообразие сказочных символов: символические персонажи, предметы, элементы 

природы, птицы и животные. 

Сказка - ложь, да в ней намек...  Отличия сказки от мифа. Конь – любимый герой народных сказок мифов. 

Конь - символ добра и благополучия. Роль коня в сказках. Изображение коня в искусстве. Образ коня в 

раскрытии содержания художественного произведения. Интерпретация образа Коня с иллюстраций к сказкам. 

Образ коня в искусстве разных народов.  

Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве. Богатырская тема в изобразительном искусстве 

России (В.Васнецов, М. Врубель и др.). Тема – сюжет – содержание произведения искусства. Тема - сфера 

реальной жизни или фантазия, получившая отражение в произведении искусства. Сюжет - изображенное 

событие и развитие действия, запечатленного в произведении. Темы поиска счастья или Жар-птицы, от 

которой оно зависело и др. Троекратные повторы в сюжете. Волшебные превращения в сюжетах сказок. 

Сказочные мотивы в изобразительном искусстве. Сказочная птица (М.Врубель, В.Васнецов). Композиция и 

цвет в создании выразительных образов. Отличие положительных и отрицательных героев сказок, 

преображенных в зверей и птиц. Образы добрых и злых персонажей. Линии и цвета для их изображения. 

Разнообразие штрихов для передачи фактуры перьев птицы или меха животного. 

Художники-сказочники. Сказочные образы  

Художники-сказочники. Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов, 

Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества, художественная манера и свой 

круг сюжетов. 

Образы героев сказки неотделимы от ее сюжета. Мифопоэтические образы славянского искусства и их 

отражение в народной культуре в разных видах искусства. Изображения волшебных птиц Сирина и Алконоста, 

лесного божества Лешего, обитательниц рек – русалок. Изображение русалок в деревянной резьбе, 

украшающей деревенский дом. Связь древнего понятия «оберег» с берегом реки. 

Герой сказки - носитель народных идеалов. Образ главного героя сказки. Перерождение в результате 

выпавших на долю героя по сюжету сказки испытаний, Иванушка-дурачок (царевич, юноша) в сильного, 

смелого, доброго, крепкого духом идеального героя. Образы русских богатырей с картины В. Васнецова. 

Одежда русского воина: кольчуга, шлем, кольчужка. Щит и меч - обязательные атрибуты воина. Этапы 

создания портрета героя сказки: пятном изобразить овал лица, шею и плечи. Изменения в одежде русских 

воинов с течением времени (17, 19, 20 вв.). Изменения образов сказочных героев. 

Образ Героя - защитника отечества в искусстве. Герои сказок – как воплощение мечты народа об идеальном 

защитнике, которому по плечу любые подвиги во имя мира и добра на родной Земле. 

Идеальные образы сказочных героинь . Главные героини русских сказок. Наделение сказочной героини 

качествами, которые, по мнению народа, должны были присутствовать у идеальной женщины: красота, 

скромность, терпение, стойкость, верность, доброта, заботливость, трудолюбие, умелость, чувство 

собственного достоинства. Роль одежды в характеристике женского образа: головной убор - кокошник или 

платок, сарафан, рубаха. 

Идеальные женские образы в искусстве. Представление об образе идеальной женщины, отраженное в 

искусстве. Качества женщин – героинь произведений искусства: нежность и сила духа, доброта и смелость, 

трудолюбие и заботливость, скромность и оптимизм, мастерство и обладание хорошим вкусом. 

Реальность и фантазия  



 

 

Образы отрицательных персонажей. Борьба двух главных противников - противоположных по духу, внешнему 

виду и целям – основа любого сказочного сюжета. Противостояние положительных героев в сказок злым, 

хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицательных персонажей (Баба Яга, Кощей Бессмертный, 

Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, покрепленной колдовскими чарами. 

Образ дороги в сказке и дорога в жизни. Дорога как символ жизненного пути. Образ дороги в сказках. 

Соединение в образе дороги трех миров – подземного, земного и небесного. Путь по стволу дерева к небу, путь 

через реку в потусторонний мир и т.д. Встречи и приключения, поджидающие героя на дороге. Образ дороги в 

произведениях художников И. Левитана, Н. Рериха, И. Шишкина, в иллюстрациях И. Билибина. 

Использование правил перспективы при изображении дороги. Линия горизонта. 

Там, на неведомых дорожках.... Роль перекрестка дорог (перепутье, росстань). Выбор героем своего 

жизненного пути, принятие, жизненно важного решения. Знаки перепутья: Поклонный крест или огромный 

валун. Образ пути-дороги – символ судьбы героя. Дорога по реке или по небу. 

Странствия по различным мирам. Соединение дорогой трех миров – подземного, земного и небесного. 

Странствия героя по различным мирам. 

Жизнь человека как путешествие по дороге жизни. Изображение дороги длиною в жизнь человека, весь его 

жизненный путь на картине К. Петрова-Водкина. Виртуальное присутствие дороги на картине. Представление 

о дороге, по которой идёт герой, её характеристика, представление о том, какой путь совершил герой, какой 

была его дорога: лёгкой или тяжёлой, длинной или короткой и т.д. 

Образ Сказочного леса. Дорога через заколдованный лес. Образы сказочного дерева: могучий дуб, нежная 

березка или рябинка, колючая ель. Близость деревьев по духу персонажам сказок. Способы изображения 

деревьев и их особенности. 

Заколдованный лес. Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Избушка на 

курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу. Выражение в образах этих 

деревьев характера и помыслов Бабы Яги. Избушка Бабы Яги, созданная по рисунку В. Васнецова в 

Абрамцево. Иллюстрация И. Билибина к сказке «Василиса Прекрасная». 

Волшебный лес. Образ заснеженного леса на картине В. Васнецова «Снегурочка», его соответствие образу 

Снегурочки. 

Образ жилища в сказке и в жизни. Путешествие героя от порога родного дома: избы, каменных купеческих 

палат или царского дворца. Изба – русское крестьянское жилище, срубленное из бревен и покрытое 

двухскатной крышей. Отношение крестьян к своему дому. 

Образ деревни. Путешествие от порога сельского дома. Жизнь в ладу с природой деревенских жителей, знание 

и уважение ее законов. Деревенская улица, повторение очертаний рельефа местности. Разнообразие изб: 

богатые и бедные, украшенные резными орнаментами и почерневшие, покосившиеся от времени. 

Расположение деревни на живописном берегу реки или озера, среди полей или на опушке леса. В. Васнецов - 

эскизы декорации к опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Образ города. Город древности – неприступная крепость. Могучие стены, сторожевые башни, проездные 

ворота, подъемные мосты, ров, окружающий со всех сторон город. Главный собор в центре города, деревянный 

или каменный дворец и хоромы или палаты бояр и именитых людей. Дома богатых купцов. Избы бедного и 

мастерового люда на окраине города (Н. Рерих «Путивль», «Ростовский кремль»; А. Васнецов «Московский 

Кремль»). 

Образ сказочного города. Образ сказочного чудо-города «с златоглавыми церквами, с теремами и садами». 

Легенда о невидимом чудесном граде Китеже. 

Образы сказочных атрибутов  



 

 

Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой каемочкой, молодильные яблоки, 

клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, волшебные бусины, шапка-невидимка, куколка, прялка, 

волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено, корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности 

изображения сказочных предметов. 

Свет мой, зеркальце.... Особая роль зеркала, отражение героини, событий, происходящих с другими 

персонажами сказки. Зеркало как таинственный мир и как дорогая вещь. 

Куколка...Кукла в сказочных сюжетах и в древних обрядах, и обрядовых играх. Изготовление кукол в 

древности (вырезание из дерева, вязание из соломы, лепка из глины, скручивание из тряпочек). Куклы - 

пеленашка, закрутка, стригушка, куватка. Куклы-помощницы, свадебные куклы и др. Обрядовые куклы. 

Яблоки и яблоня. Волшебное яблоко или от яблони и развитие сюжета сказки. Особое отношение к яблоне на 

Руси. Праздник Яблочный Спас. Освещение нового урожая плодов. Тайна сказочных яблонь. Добрая или злая 

сила яблока в сказках. 

Перо Жар-птицы. Жар-птица – символ бессмертия. Волшебные свойства пера Жар-птицы. Сюжеты сказок с 

пером Жар Птицы.. Сюжеты сказок, связывающие Жар-птицу с клеткой, внутри которой находятся золотые 

яблоки. Интерес художников к образу волшебной птицы, освещающей пространство и дающей тепло. 

Иллюстрация И. Билибина к «Сказке об Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке». 

Корона. Корона - символ величия и власти. Царские и императорские короны, изготовленные из драгоценных 

металлов и камней. Древние символы в декоре царской короны. Соответствие в сказках короны характеру и 

намерениям владельца. Черты короны царя, доброй или злой царицы, царевны, Кощея Бессмертного? 

Меч-кладенец и щит. Меч, щит, копье – оружие, которым пользовались наши предки. Волшебная сила оружия 

в сказках. Солнечная символика Меча-кладенца и его использование богатырями из русского фольклора. Яркое 

свечение вокруг меча на иллюстрациях к сказкам. Меч-кладенец - символ отваги, справедливости, могущества, 

сражающегося за правое дело. Смысл его в мудрости, определяющей коварство и невежество и карающей 

преступников. Меч мог обозначать также власть и достоинство. Второй важный атрибут воина – щит. Щит – 

символом защиты и безопасности. Интерпретация слова «защита». 

Прялка и волшебный клубок. Определяющая роль в сказках прядения, прялки, ткачества, клубка ниток или 

веретена. Значимость прядения в крестьянской жизни. Зависимость судьбы пряхи от её сноровки, мастерства и 

вкуса. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...  

Изображение праздника и его атрибутов в искусстве Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на 

картинах художников. Праздничный стол, посуда, угощение. Самовар, ковши, братины, чаши, туеса, крынки. 

Посуда на крестьянском столе – деревянная, глиняная. Медная. Посуда на царском столе – серебряная, 

покрытая цветными глазурями. Дух русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта (В. 

Стожаров). 

Пир на весь мир. Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к сказкам (Б. 

Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов). 

Символика народного праздника . Народный праздник – Красная горка. Хороводные игры. Песни-веснянки и 

«заклички» весны. Символика праздника Красная горка. Хороводы в творчестве художников А. Саврасова, 

Б.Кустодиева. 

 

4 класс 

 Искусство - генератор культуры 

(повторение и углубление предыдущего материала) 



 

 

Искусство и художественное творчество в культурном развитии человечества. Функции искусства: искусство 

формирует эстетическое восприятие мира; искусство – одна из форм познания окружающего мира; искусство 

является универсальным способом общения; искусство воплощает в зримых образах идеи религии и власти, 

прославляет и увековечивает правителей и героев; искусство способно внушать определенные идеи; искусство 

в состоянии пробудить чувства и сознание, оно способно к пророчеству; искусство придает каждому городу 

своё собственное лицо, запечатлённое в памятниках его архитектуры, в специфике современной планировки и 

строительства. 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки  

Сказочные сюжеты. Сказочные сюжеты в произведениях русских Раскрытие образа героя с помощью 

окружающей среды. (1 час) Использование пейзажа для раскрытия состояния и помыслов персонажей картины 

(М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею», В.Васнецов иллюстрация к поэме А.Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»).художников. Их смысл и обучающее значение. 

Образы стихий 

Ожившие стихии. 

 Стихия - это среда, которая не зависит от человека. Основные природные стихии – ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, 

ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с давних пор важности стихий для жизни человека. Мифы, а вслед за 

ними и сказки посвященные стихиям. Древние символы, обозначающие стихии. Стихии в картинах 

художников И.Левитана, К.Айвазовского, Н.Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии величия и трагизма события 

(на примере фрагмента картины А. Альтдорфера «Битва Александра Македонского с Дарием»). Стихии, 

встретившиеся в картине. Смысл и значение древнего декора с символикой стихий. 

Образ земли в искусстве. Почтение человека к земле. часто Соотнесение образа Земли в искусстве с 

представлениями о родной земле, о родном крае, о Родине. Соотнесение образа земли в поэзии и в 

изобразительном искусстве. 

Ключ Земли - сказы Бажова. Связь древних обрядов с Землей. Уральский сказочник П. Бажов и его герои. 

Волшебный Ключ земли, способный людям светлые перемены в жизни открыть. Ключ – символ открытия 

тайн, нового знания и мудрости. Сказки, в которых ключ играл решающее значение («Буратино или Золотой 

ключик», «Королевство кривых зеркал» и др.). Зависимость формы и декора ключа в сказке от его 

предназначения. 

Образ воздуха в искусстве. Связь для человека воздуха с восприятием неба. Величественность, огромность и 

недосягаемость воздушной стихии. Небо – источник влаги и тепла: держатель светящего и греющего солнца, 

податель воды, поящей всё живое. Поклонение небу, ожидание от него помощи или наказания. Страх перед 

небом. Небо – место обитания милостивых и карающих богов в мифах. Мать-Земля, Небо-отец в 

представлении древних. 

Образ огня в искусстве (1 час). Завораживающее впечатление от горящего пламени, костра или свечи. Огонь – 

символом власти и победы света и жизни над мраком и смертью. Огонь с древнейших времён священное 

явление для человека. Значение огня и света в жизни человека и природы. 

связанных с огнем, сказочных героев. 

Образ воды в искусстве. Предания мифов многих народов о том, что мир создавался из тёмной воды – символа 

первозданного хаоса. Двойственность Воды по своему значению: океаны, моря быстроводные реки с 

неизведанными омутами и порогами, озёра и пруды несут пользу, но и таят опасность для человека. 

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции 

Культура Древней Греции. В основе греческой культуры, также как и любой другой лежат мифы и легенды о 

богах и героях. Культура Древней Греции - одна из самых замечательных в истории человечества. Эпоха 

Античности. Значение культуры Древней Греции для развития последующей культуры Европы: театр, 



 

 

математика, спортивные состязания, мифология, храмы, скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, мечты и 

героические подвиги народа в мифологии античности. Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид, и таинственные 

силы природы. 

Театр в Древней Греции. Одним из величайших открытий греческой культуры был театр. Амфитеатр. 

Особенности греческого театра. Рождение греческого театра из древнего ритуала, посвященного богу 

виноделия Дионису – символу умирающей и возрождающейся природы. Красочное зрелище праздника, 

торжественная процессия, состязания драматургов, поэтов, хоров. Трагедия – спектакль с печальным концом. 

Комедия – весёлое, смешное представление. Костюм и маска актера. 

Образ человека Древней Греции. Человек наряду с богами центральная фигура изобразительного искусства. 

Основные качества достойного человека: мужество, отвага, доблесть, решительность – черты, способные 

подчеркнуть в нём в первую очередь гражданина – защитника своей страны. 

Одухотворённые Образы Средневековья  

Идеалы Средневековья. Образ Великого Бога – милостивого и карающего, знающего всё о каждом человеке и 

воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства Европы в Средние века. Строительство града 

Божьего на Земле. Возвышенные представления людей о Космосе и величественные, устремлённые к небу, 

соборы, воплотившие идеалы эпохи. Переплетение реальности и фантазии в искусстве готики. 

Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. Декоративное оформление соборов и его 

воспитательная роль. Архитектурный облик собора и скульптурные образы святых, символические образы 

заморских чудищ: чертей и обезьян, химер, горгулий и пр. Народные сказания и образы чудищ в живописи 

средневековья. 

Образ человека в искусстве Средних веков. Многочисленные скульптуры персонажей Священного писания, 

святых, королей при входе в готический храм. 

неразрывную связь знака и предмета, которого знак обозначает.  

Родовой герб над входом в замок. Вера древними в неразрывную связь знака и предмета, которого знак 

обозначает. Рисунки на стенах пещер знаков животных и проведение ритуала охоты. Вера, что если во время 

ритуала «убит» знак зверя, охота будет удачной. Изображения, которые можно рассматривать как знак и как 

символ. Древнейшие знаки и символы – основа развития письменности. 

Символика цвета. Значение цвета в гербах и в живописи Средних веков. Важность языка геральдики для 

рыцарей. Язык геральдики в турнирных рыцарских доспехах. Рыцарские турниры — боевые состязания, 

облечённые в праздничную форму. Изображение герба на щите каждого рыцаря. 

Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный замок. Образы сказки Шарля Перро 

«Спящая красавица». Иллюстрации к сказке «Спящая красавица» (А. Зик, Э.Булатов, О.Васильев и др.). Черты 

средневековой культуры в иллюстрациях к сказке «Спящая красавица» 

Образ времени в сказках. Течение времени в сказках: «Жили старик со старухой тридцать лет и три года...», 

«долго ли коротко ли...», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «ночь простоять, да день 

продержаться». Часы – как символ идущего, навсегда проходящего времени и даже жизни. Солнечные часы. 

Песочные часы. 

Сказочные образы Востока  

Чудесный мир сказок народов Востока. Путешествие в чудесный мир волшебных сказок народов Востока. 

Символы сказок Востока. Символические образы героев сказок – важные и коварные султаны, бедные и 

смекалистые рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, звери и птицы. Особые черты искусства каждой 

страны Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в искусстве сложившегося веками 

уклада жизни, понимания красоты человека и его гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость Востока, 

сокрытая в искусстве. Значение жаркого, засушливого климата для характера искусства стран Востока. 



 

 

Образы архитектуры. Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых красивых сооружений восточного мира. 

Богатство декора архитектурных сооружений Востока. содержат Геометрический и растительный орнамент 

изразцов. Мечеть - это мусульманский храм. Высокие башни - колокольни по углам мечети – минареты. 

Медресе - религиозное учебное заведение. 

Художественное оформление волшебных предметов. Представления людей Арабского Востока во многом 

определялось мифологией. Образы мифологии: джины-демоны, сотворенные из чистого огня. 

Образ человека в искусстве арабского Востока. 

Мужской образ. Богатые фольклорные традиции – дающие образ человека. Отсутствие живописи на арабском 

Востоке. Книжная миниатюра Персии – иллюстрации к произведениям поэтов. Образ человека, запечатлённый 

в миниатюре, его одежда, окружающие предметы. Женский образ. Жизнь восточных женщин полна тайн и 

загадок. Истории об образованных восточных девушках, одетых в яркие нарядные одежды, расшитые 

золотыми узорами, живших в роскошных дворцах. 

Яркие образы Индии  

Образы архитектуры Индии. Влияние традиций персидской архитектуры на древнюю, богатую собственными 

традициями Индию. Мусульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей Тадж-Махал. Образы 

традиционного искусства Индии. 

Ступа - символ природы и ума. Архитектурное сооружение Ступа - древнейший символ индийской культуры 

(«вершина», «верхушка»). Ступа - символ мудрости Будды – человека, основавшего одну из мировых религий 

– буддизм. Ступа как вертикальная модель Вселенной. 

Слон — символ мудрости, величия и непобедимой мощи. Особое значение слона в Индии. Ганеша – бог с 

головой слона. Изображение слона в оформлении храмовой архитектуры. Слоны в современной Индии. 

Образ человека в искусстве Индии. Отражение в живописи и в миниатюре представления жителей Индии о 

прекрасном человеке. Герои мифов, правители, танцовщицы, музыканты, гуляющие юноши и девушки, 

воспроизведенные среди яркого многоцветия мелких декоративных деталей. 

Добрые образы Китая  

Образы архитектуры Китая. Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран мира. Изобретение в Китае 

шёлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись Китая. 

Связь с природой. Высокие многоярусные пагоды своими очертаниями напоминают горы, изображениями 

которых богата китайская живопись. 

Искусство выбирать главное. Одухотворённые и поэтичные пейзажи в искусстве Китая. Художественные 

материалы: тушь или акварель на вертикальных свитках. Дополнение рисунков надписями в виде иероглифов. 

Вертикальное расположение строки. Сравнение рисунка со сновидением: краски и телесность изображаемого 

тают в пустоте листа. 

Дракон - символ добра и защиты. Центральное место Дракона в китайской мифологии. Дракон - существо 

доброе и милостивое, объединяет в себе 4 стихии – вода и огонь, земля и воздух. 

Образ человека в искусстве Китая. Соединение реального образа человека в китайской живописи с 

фантастическими и причудливыми образами растений, птиц, драконов, различных духов. 

Музеи и выставки. 

Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных музеях мира. Главные музеи России в 

Москве и в Санкт-Петербурге. 

 



 

 

 

 Учебный план начального общего образования. (8.2) 

 

АООП НОО обучающихся с РАС может включать как один, так и несколько учебных планов. Для развития 

потенциала тех обучающихся с РАС, 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).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования1 возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а также 

возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Школа использует для обучающихся с РАС следующий вариант примерного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение  в течение 5-ти лет ведётся на русском 

языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 6 лет (включая один 

первый или два первых  дополнительных класса). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 и первых 

дополнительных классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в   1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут (по решению образовательной организации). 

При определении продолжительности занятий в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);2 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и 

«Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В предметную программу «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения 

которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.  

                                                           
1 

2 

  



 

 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 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 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов, за 6 лет  – более 4478 

часов.  

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2.) (вариант 1-5 лет) 

 

 

Предметная  

область 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 66 70 70 70 70 346 

Литературное чтение 66 70 70 70 70 346 

Иностранный язык 8 9 9 9 9 44 

Математика и 

информатика 

Математика 66 70 70 70 70 346 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 33 35 35 35 35 173 

искусство Музыка 8 9 9 9 9 44 

Изобразительное 

искусство 

8 9 9 9 9 44 

технология Технология 8 9 9 9 9 44 

Физическая культура Физическая культура 8 9 9 9 9 44 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2.) (вариант 1-5 лет) 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов Всего 

I I 

доп. 

II III IV 



 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 2 10 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Русский язык» 

для обучающихся 1 класса 

 с тяжелыми нарушениями речи,  

вариант 5.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 

1 класса с тяжёлыми нарушениями речи (вариант  5.2) на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО) и Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ), а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

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

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони

мание 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: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

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

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в развитии, 

у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается различной степени 

речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 



 

 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для овладения 

родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков произнесения звуков 

родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, понимание смысла 

произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

 

Цели реализации адаптированной  рабочей программы: 

—  овладение уровнями языковой системы (фонетическим, лексическим, 

морфологическим, синтаксическим строем языка, построением текста); 

— овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми для 

повседневного общения и в учебной сфере; 

—  воспитание уважительного отношения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, приобщение к культуре и литературе русского народа. 

    Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык для младших школьников является основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Дополнительные коррекционные задачи реализации: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— овладение грамотой; 

— профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок; 

— развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму;  

— овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач;  

— развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка; 

— овладение правилами коммуникации и умением использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуаций; 

— расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся, формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных; 

— формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических); 

— развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста;  



 

 

— формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.); 

— формирование умения выражать свои мысли; 

— развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; 

— формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке; 

— расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения устной и письменной 

речью; 

— формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей, обучающихся в устной и письменной формах; 

— создание условий для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к 

новому языковому миру с целью преодоления психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (5.2):  

1) обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

2) создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитикосинтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

3) возможность адаптации основной образовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учётом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

4) гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий;  

5) индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий, обучающихся с ТНР;  

6) применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

7) профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов;  

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

-  удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР;  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-  развитие познавательной деятельности;  

- обеспечение ребенку успеха, в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию 

из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 

обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьн



 

 

иков, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в фор

мировании 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 духовнонравственных ценностей, 

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 

непосредственно связаны с осознанием языка 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. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания 

предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совер

шенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 132 ч. (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели) 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения.  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека.  

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 



 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении 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. 

Фонетика 

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

звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 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. Буквы гласных 

как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность букв в 

русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 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 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

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

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

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 



 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

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

безударные. Твёрдые 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 твёрдости согласных звуков буквами 

а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

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

конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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 современного 

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

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

—  раздельное написание слов в предложении; 

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

кличках животных; 

—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

—  сочетания чк, чн; 

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

учебника); 

—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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



 

 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

 

6. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, 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); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



 

 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; экологического 

воспитания: 

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

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

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

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

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

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 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 причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 



 

 

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

ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

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

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

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, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 



 

 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

—   различать понятия «звук» и «буква»; 

—   определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква 

в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 25 слов; 

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

тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

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

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

—    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

—    использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 



 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов  Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ       

Раздел 1. Развитие речи       

1.1. Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений 

5 0 0  Работа с серией 

сюжетных картинок, 

выстроенных в пра

вильной 

последовательности: 

анализ 

изображённых собы

тий, обсуждение 

сюжета, составление 

устного рассказа с 

опорой на картинки; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766

/start/282692/ 

 

Итого по разделу 5        

Раздел 2. Фонетика       

2.1. Звуки речи. 

Интонационное выделение 

звука в слове. Определение 

частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по 

акустико-артикуляционным 

признакам звуков 

2 0 0  Игровое 

упражнение «Есть 

ли в слове заданный 

звук?» (ловить мяч 

нужно только тогда, 

когда ведущий 

называет слово с 

заданным звуком, 

отрабатывается 

умение определять 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766

/start/282692 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218

/start/188511/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/


 

наличие заданного 

звука в слове); 

2.2. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества 

звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

моделями: построение 

модели звукового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели 

2 0 0  Работа с моделью: 

выбрать нужную 

модель в 

зависимости от 

места заданного 

звука в слове 

(начало, середина, 

конец слова); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766

/start/282692/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614

/start/188556/ 

 

2.3. Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Определение места 

ударения. Различение 

гласных ударных и 

безударных. Ударный слог 

3 0 0  Игровое 

упражнение «Есть 

ли в слове заданный 

звук?» (ловить мяч 

нужно только тогда, 

когда ведущий 

называет слово с 

заданным звуком, 

отрабатывается 

умение определять 

наличие заданного 

звука в слове); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101

/start/281633 

 

2.4. Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

3 0 0  Учебный диалог 

«Чем твёрдые 

согласные звуки 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389

/start/179248/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/282692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6389/start/179248/


 

функция. 

Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков 

отличаются от 

мягких согласных 

звуков?»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765

/start/179370/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113

/start/213514/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415

/start/120018/ 

 

2.5. Дифференциация парных 

по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных 

по звонкости — глухости 

звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость») 

4 1 0  Стартовая 

диагностическая 

работа; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776

/start/179415/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390

/start/188454/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131

/start/213533/ 

 

 

2.6. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. 

Определение количества 

слогов в слове. Деление 

слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

3 0 0  Работа со 

слогоударными 

схемами: подбор 

слов, 

соответствующих 

схеме; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789

/start/179434/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376

/start/180171/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692

/start/189158/ 

 

Итого по разделу 17        

Раздел 3. Письмо. Орфография 

и пунктуация 

      

 

3.1. Развитие мелкой моторики 

пальцев и движения руки. 

Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и 

5 0 1  Моделирование (из 

пластилина, из 

проволоки) букв; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188236/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3765/start/179370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3776/start/179415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6390/start/188454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4131/start/213533/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3789/start/179434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6376/start/180171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3796/start/179667
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188236/


 

на пространстве классной доски. 

Усвоение гигиенических 

требований, которые необходимо 

соблюдать во время письма 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/ 

 

3.2. Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающего его буквы и 

двигательного образа этой буквы. 

Овладение начертанием 

письменных прописных и 

строчных букв 

7 0 2  Игровое упражнение 

«Конструктор букв», 

направленное на 

составление буквы из 

элементов; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/start/271761/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/start/179712/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/ 

 

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом 

9 0 2  Игровое упражнение 

«Что случилось с 

буквой»: анализ 

деформированных 

букв, определение 

недостающих 

элементов; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6386/start/213552/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/start/179754/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271781/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/ 

 

3.4. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых 

не расходится с их 

произношением 

5 0 3  Упражнение: запись 

под диктовку слов и 

предложений, 

состоящих из трёх — 

пяти слов со звуками 

в сильной позиции; 

Работа в парах: 

соотнесение одних и 

тех же слов, написан

ных печатным и 

письменным 

шрифтом; 

Упражнение: запись 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/start/271761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6380/start/179712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3808/start/179734/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6386/start/213552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3820/start/179754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6382/start/271182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4152/start/271781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3821/start/179287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/


 

письменными 

буквами слова/предло

жения/короткого 

текста, написанного 

печатными буквами; 

3.5. Усвоение приёмов 

последовательности правильного 

списывания текста 

5 0 2  Работа в парах: 

соотнесение одних и 

тех же слов, написан

ных печатным и 

письменным 

шрифтом; 

Упражнение: запись 

письменными 

буквами слова/предло

жения/короткого 

текста, написанного 

печатными буквами; 

Моделирование в 

процессе совместного 

обсуждения алгорит

ма списывания; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/start/281719/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/ 

 

3.6. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса 

4 0 0  Учебный диалог 

«Почему слова 

пишутся отдельно 

друг от друга? 

Удобно ли читать 

предложение, 

записанное без 

пробелов между 

словами?»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6384/start/271800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/start/281719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/start/179394/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/


 

3.7. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

раздельное написание слов 

5 0 1  Упражнение: запись 

предложения, 

составленного из 

набора слов, с 

правильным 

оформлением начала 

и конца предложения, 

с соблюдением 

пробелов между 

словами; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/ 

 

3.8. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением) 

3 0 1  Совместный анализ 

текста на наличие в 

нём слов с буквосо 

четаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/ 

 

 

3.9. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

ча, ща, чу, щу 

6 0 3  Совместный анализ 

текста на наличие в 

нём слов с буквосо 

четаниями жи, ши, 

ча, ща, чу, щу; 

Упражнение: 

выписывание из 

текста слов с 

буквосочетания ми 

ча, ща, чу, щу, жи, 

ши; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/ 

 

3.10. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных (имена людей, 

клички животных) 

5 0 2  Практическая 

работа: списывание 

и запись под 

диктовку с 

применением 

изученных правил; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/


 

3.11. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

перенос слов по слогам без 

стечения согласных 

3 0 1  Упражнение: запись 

предложения, 

составленного из 

набора слов, с 

правильным 

оформлением начала 

и конца предложе

ния, с соблюдением 

пробелов между 

словами; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/ 

 

3.12. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

знаки препинания в конце 

предложения 

3 0 1  Практическая 

работа: списывание 

и запись под 

диктовку с 

применением 

изученных правил; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3625/start/213676/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/ 

 

Итого по разделу 60        

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС        

Раздел 1. Общие сведения о языке        

1.1. Язык как основное средство 

человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций 

общения 

5 0 0  Учебный диалог 

«Можно ли 

общаться без 

помощи языка?»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687 

/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/ 

 

Итого по разделу 5             

Раздел 2. Фонетика        

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие 

1 0 0  Игра «Отгадай звук» 

(определение звука 

по его характери

стике); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3625/start/213676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/


 

согласные звуки, их различение  

2.2. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

1 0 0  Игровое упражнение 

«Придумай слово с 

заданным звуком»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/start/281719/ 

 

2.3. Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных) 

1 0 1  Игровое упражнение 

«Назови звук»: 

ведущий кидает мяч 

и просит привести 

пример звука 

(гласного звука; 

твёрдого согласного; 

мягкого согласного; 

звонкого 

согласного; глухого 

согласного); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/ 

 

Итого по разделу 3        

Раздел 3. Графика        

 

3.1. Звук и буква. Различение звуков и 

букв. Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в конце слова 

3 0 1  Моделировать звуко

буквенный состав 

слов; 

Упражнение: подбор 

1—2 слов к 

предложенной звуко

буквенной модели; 

Учебный диалог 

«Сравниваем 

звуковой и буквенный 

состав слов», в ходе 

диалога 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/start/299602/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/start/188965/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3681/start/128126/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/start/281719/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/start/299602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/start/188965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3681/start/128126/


 

формулируются 

выводы о возможных 

соотношениях 

звукового и 

буквенного состава 

слов; 

3.2. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

1 0 1  Упражнение: подбор 

1—2 слов к 

предложенной звуко

буквенной модели; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/ 

 

3.3. Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

1 0 0  Игровое упражнение 

«Кто лучше расскажет 

о слове», в ходе 

выполнения 

упражнения 

отрабатывается 

умение строить 

устное речевое 

высказывание об 

обозначении звуков 

буквами; о звуковом и 

буквенном составе 

слова; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/ 

 

3.4. Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

1 0 1  Игра-соревнование 

«Повтори алфавит»; 

Совместное 

выполнение 

упражнения 

«Запиши слова по 

алфавиту»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/ 

 

 

Итого по разделу 6   

Раздел 4. Лексика и морфология 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/


 

4.1. Слово как единица языка 

(ознакомление). 

3 0 0  Учебный диалог «На 

какие вопросы могут 

отвечать слова?»; 

Наблюдение за 

словами, 

отвечающими на 

вопросы «кто?», 

«что?»; 

Совместное 

выполнение 

группировки слов по 

заданному признаку: 

отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на 

вопрос«кто?»; 

Наблюдение за 

словами, 

отвечающими на 

вопросы «какой?», 

«какая?», 

«какое?», «какие?»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/ 

 

4.2. Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

4 0 0  Наблюдение за 

словами, 

отвечающими на 

вопросы «какой?», 

«какая?», 

«какое?», «какие?»; 

Комментированное 

выполнение задания: 

нахождение в тексте 

слов по заданным 

основаниям, например 

поиск слов, 

отвечающих на 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/start/180284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/299577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/


 

вопрос «какая?»; 

Наблюдение за 

словами, 

отвечающими на 

вопросы «что 

делать?», «что 

сделать?»; 

4.3. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

2 0 0  Работа в группах: 

нахождение в тексте 

слов по заданному 

основанию, например 

слов, отвечающих на 

вопрос 

«что делает?»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6247/start/213697/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/ 

 

 

Итого по разделу 9        

Раздел 5. Синтаксис      

5.1. Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение над 

сходством и различием). 

1 0 0  Совместная работа: 

составление 

предложения из 

набора слов; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/ 

 

5.2. Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

2 0 0  ; 

Работа со схемой 

предложения: умение 

читать схему предло

жения, 

преобразовывать 

информацию, 

полученную из 

схемы: составлять 

предложения, 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6247/start/213697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4161/start/308791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/


 

соответствующие 

схеме, с учётом 

знаков препинания в 

конце схемы; 

Совместная работа: 

составление 

предложения из 

набора слов; Работа в 

группах: 

восстановление 

предложения в 

процессе выбора 

нужной формы слова, 

данного в скобках; 

5.3. Восстановление 

деформированных предложений. 

1 0 1  Работа в группах: 

восстановление 

предложения в 

процессе выбора 

нужной формы слова, 

данного в скобках; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/ 

5.4. Составление предложений из 

набора форм слов 

2 0 2  Совместная работа: 

составление 

предложения из 

набора слов; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/ 

 

Итого по разделу 6        

Раздел 6. Орфография и пунктуация      

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/


 

6.1. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

- раздельное написание слов 

в предложении; 

- прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именахи фамилиях 

людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми 

гласными и согласными (перечень 

слов ворфографическом словаре 

учебника); 

- знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный 

ивосклицательный знаки. 

8 1 4  Орфографический 

тренинг правильности 

и аккуратности 

списывания; 

Наблюдение за 

написанием в 

предложенных 

текстах собственных 

имён 

существительных, 

формулирование 

выводов, соотнесение 

сделанных выводов с 

формулировкой 

правила в учебнике; 

Упражнение: запись 

предложений, 

включающих 

собственные имена 

существительные; 

Промежуточная 

диагностическая 

работа; 

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/ 

 

6.2. Усвоение алгоритма списывания 

текста 

3 0 1  Орфографический 

тренинг правильности 

и аккуратности 

списывания; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/219925/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/ 

 

Итого по разделу 11        

Раздел 7. Развитие речи      

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/290511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6255/start/219925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/


 

7.1. Речь как основная форма общения 

между людьми 

2 0 0  Учебный диалог, в 

ходе которого 

обсуждаются ситуации 

общения, в которых 

выражается просьба, 

обосновывается выбор 

слов речевого этикета, 

соответствующих 

ситуации выражения 

просьбы; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/ 

 

7.2. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

2 0 0  Комментированное 

выполнение задания: 

выбор из предло

женного набора 

этикетных слов, 

соответствующих 

заданным ситуациям 

общения; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/ 

 

7.3. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

2 0 0  Творческое задание: 

придумать ситуации 

общения, в которых 

могут быть 

употреблены 

предложенные 

этикетные слова; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6430/start/179221/ 

 

7.4. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

2 0 0  Работа в группах: 

оценивание 

дидактического текста 

с точки зрения 

наличия/отсутствия 

необходимых 

элементов речевого 

этикета в описанных в 

тексте ситуациях 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/284771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6430/start/179221/
https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/


 

общения; 

7.5. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой) 

2 0 0  Комментированное 

выполнение задания: 

выбор из предло

женного набора 

этикетных слов, 

соответствующих 

заданным ситуациям 

общения; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/13/1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/start/213613/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/ 

 

Итого по разделу: 10        

Резервное время 0        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 2 31      

https://resh.edu.ru/subject/13/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6257/start/213593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/start/213613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/


 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Речь устная и 

письменная. День Знаний. 

1 0 0 01.09.2022 Устный 

опрос; 

2. 
Предложение как 

единица речи 

1 0 0 02.09.2022 Устный 

опрос; 

3. Предложение и слово 1 0 0 05.09.2022 
Устный 

опрос; 

4. 
Устная речь. Слово и 

слог 

1 0 0 07.09.2022 Устный 

опрос; 

5. 
Письменная речь. Слог и 

ударение. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1 0 0 08.09.2022 Устный 

опрос; 

6. 
Слова и звуки в нашей 

жизни 

1 0 0 09.09.2022 Устный 

опрос; 

7. Звуковой анализ слова 1 0 0 12.09.2022 
Устный 

опрос; 

8. Деление слова на слоги 1 0 0 14.09.2022 
Устный 

опрос; 

9. Слог-слияние 1 0 0 15.09.2022 
Устный 

опрос; 

10. 
Гласные и согласные 

звуки  

1 0 0 16.09.2022 Устный 

опрос; 

11. Звуки и буквы 1 0 0 19.09.2022 
Устный 

опрос; 

12. Гласная буква А 1 0 0 21.09.2022 
Устный 

опрос; 



 
 

13. Гласная буква О 1 0 0 22.09.2022 
Устный 

опрос; 

14. Гласная буква И 1 0 0 23.09.2022 
Устный 

опрос; 

15. Гласная буква Ы 1 0 0 26.09.2022 
Устный 

опрос; 

16. Гласная буква У 1 0 0 28.09.2022 
Устный 

опрос; 

17. Гласные звуки и буквы 1 1 0 29.09.2022 
Стартовая 

диагностиче

ская работа; 

18. Согласная буква Н 1 0 0 30.09.2022 
Устный 

опрос; 

19. Согласная буква С  1 0 0 03.10.2022 
Устный 

опрос; 

20. Согласная буква К 1 0 0 05.10.2022 
Устный 

опрос; 

 

21. Согласная буква Т 1 0 0 06.10.2022 
Устный 

опрос; 

22. 
Согласные буквы. 

Правописание имен 

собственных 

1 0 0 07.10.2022 Устный 

опрос; 

23. Согласная буква Л 1 0 0 10.10.2022 
Устный 

опрос; 

24. Написание  слов с 

буквой 

Л 

1 0 0.5 12.10.2022 
Практическая 

работа; 

25. Согласная буква Р 1 0 0.5 13.10.2022 
Практическая 

работа; 

26. Согласная буква В 1 0 0 14.10.2022 
Устный 

опрос; 

27. Гласная буква Е  1 0 0 17.10.2022 
Устный 

опрос; 



 
 

28. Написание  слов с 

буквой 

Е 

1 0 0 19.10.2022 Устный 

опрос; 

29. Согласная буква П 1 0 0 20.10.2022 
Устный 

опрос; 

30. Написание  слов с 

буквой 

П 

1 0 0.5 21.10.2022 
Практическая 

работа; 

31. Согласная буква М. 

Москва- столица России.  

1 0 0.5 24.10.2022 
Практическая 

работа; 

32. Написание  слов с 

буквой 

М  

1 0 0 26.10.2022 Устный 

опрос; 

33. Согласная буква З 1 0 0.5 27.10.2022 
Устный 

опрос; 

34. Написание  слов с 

буквой 

З. Звонкие и глухие звуки 

1 0 0.5 28.10.2022 
Практическая 

работа; 

35. Согласная буква Б. 

Написание  слов с 

буквой 

Б 

1 0 0 07.11.2022 Устный 

опрос; 

36. Согласная буква Д  1 0 0 09.11.2022 
Устный 

опрос; 

37. Написание  слов с 

буквой 

Д 

1 0 0.5 10.11.2022 
Практическая 

работа; 

38. Гласная буква Я.  

Россия- 

Родина моя 

1 0 0.5 11.11.2022 
Практическая 

работа; 

39. Написание  слов с 

буквой 

Я 

1 0 0 14.11.2022 Устный 

опрос; 

40. 
Написание  слов с 

буквами Е и Я  

1 0 0.5 16.11.2022 
Практическая 

работа; 

 



 
 

41. Согласная буква Г. 

Написание  слов с 

буквой 

Г 

1 0 0.5 17.11.2022 Практическая 

работа; 

42. Согласная буква Ч . 

Написание  слов с 

буквой 

Ч 

1 0 0 18.11.2022 Устный 

опрос; 

43. Буква Ь 1 0 0 21.11.2022 
Устный 

опрос; 

44. 
 Разделительный мягкий 

знак 

1 0 0.5 23.11.2022 
Практическая 

работа; 

45. Согласная буква Ш. 

Написание  слов с 

буквой 

Ш 

1 0 0.5 24.11.2022 Практическая 

работа; 

46. Согласная буква Ж. 

Написание  слов с 

буквой 

Ж 

1 0 0.5 25.11.2022 Практическая 

работа; 

47. 
Написание  слов с 

буквами Ж и Ш 

1 0 0.5 28.11.2022 
Практическая 

работа; 

48. Буквосочетания ЖИ и 

ШИ 

1 0 0.5 30.11.2022 
Практическая 

работа; 

49. 
Гласная буква Ё. 

Написание заглавной и 

строчной букв Ё,ё. 

Написание  слов с 

буквой Ё. 

1 0 0.5 01.12.2022 Практическая 

работа; 

50. Согласная буква Й 1 0 0.5 02.12.2022 
Практическая 

работа; 

51. Написание  слов с 

буквой 

Й 

1 0 0.5 05.12.2022 
Практическая 

работа; 



 
 

52. 
Согласная буква 

Х .Написание  

слов с буквой Х  

1 0 0.5 07.12.2022 Практическая 

работа; 

53. 
Твёрдые и мягкие 

согласные 

1 0 0.5 08.12.2022 
Практическая 

работа; 

54. Гласная буква Ю 1 0 0 09.12.2022 
Устный 

опрос; 

55. Написание  слов с 

буквой 

Ю 

1 0 0 12.12.2022 Устный 

опрос; 

56. Согласная буква Ц  1 0 0 14.12.2022 
Устный 

опрос; 

 

57. Написание  слов с 

буквой 

Ц 

1 0 0 15.12.2022 Устный 

опрос; 

58. Гласная буква Э  1 0 0 16.12.2022 
Устный 

опрос; 

59. Написание слов с буквой  

Э 

1 0 0 19.12.2022 Устный 

опрос; 

60. Согласная буква Щ  1 0 0 21.12.2022 
Устный 

опрос; 

61. Написание слов с буквой 

Щ 

1 0 0.5 22.12.2022 
Практическая 

работа; 

62. Согласная буква Ф. 

Российский флот 

1 0 0.5 23.12.2022 
Практическая 

работа; 

63. Написание  слов с 

буквой 

Ф 

1 0 0 26.12.2022 Устный 

опрос; 

64. Буква Ъ  1 0 0 28.12.2022 
Устный 

опрос; 

65. Правописание слов Ъ и Ь 1 0 0 29.12.2022 
Устный 

опрос; 



 
 

66. Разделительные знаки 1 0 0 11.01.2023 
Устный 

опрос; 

67. 
Оформление 

предложений 

1 0 0.5 12.01.2023 
Практическая 

работа; 

68. Слова, отвечающие на 

вопросы «Кто?» и 

«Что?»  

1 0 0.5 13.01.2023 Практическая 

работа; 

69. Слова, отвечающие на 

вопросы «Что делать?» и 

«Что сделать?» 

1 0 0.5 16.01.2023 Практическая 

работа; 

70. Слова, отвечающие на 

вопросы «Какой?», 

«Какая?», «Какое?», 

«Какие?» 

1 0 0.5 18.01.2023 Практическая 

работа; 

71. 
Составление и написание 

предложений 

1 0 0.5 19.01.2023 
Практическая 

работа; 

72. 
Предлоги и их роль в 

предложении 

1 0 0.5 20.01.2023 
Практическая 

работа; 

73. Местоимения 1 0 0.5 23.01.2023 
Практическая 

работа; 

74. 
Безударные гласные в 

корне слова 

1 0 0.5 25.01.2023 
Практическая 

работа; 

75. 
Звонкие и глухие 

согласные в корне слова 

1 0 0.5 26.01.2023 
Практическая 

работа; 

 

76. Правописание ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА  

1 0 0.5 27.01.2023 
Практическая 

работа; 

77. Правописание ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН,ЩН 

1 0 0.5 30.01.2023 
Практическая 

работа; 



 
 

78. Заглавная буква в словах 1 0 0.5 01.02.2023 
Практическая 

работа; 

79. Деление слов на слоги. 

День российской науки 

1 0 0 02.02.2023 Устный 

опрос; 

80. Основа предложения 1 0 0 03.02.2023 
Устный 

опрос; 

81. Алфавит 1 0 0 06.02.2023 
Устный 

опрос; 

82. 
Расположение слов в 

алфавитном порядке 

1 0 0.5 08.02.2023 
Практическая 

работа; 

83. Наша речь 1 0 0.5 09.02.2023 
Практическая 

работа; 

84. 
Устная и письменная 

речь 

1 0 0 10.02.2023 Устный 

опрос; 

85. Текст и предложение 1 0 0 20.02.2023 
Устный 

опрос; 

86. 
Предложение. День 

защитников Отечества. 
1 0 0 22.02.2023 

Устный 

опрос; 

87. Диалог 1 0 0 24.02.2023 
Устный 

опрос; 

88. Роль слов в речи 1 0 0 27.02.2023 
Устный 

опрос; 

89. 
Слова-названия 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов  

1 0 0 01.03.2023 Устный 

опрос; 

90. «Вежливые» слова 1 0 0.5 02.03.2023 
Практическая 

работа; 



 
 

91. 
Однозначные и 

многозначные слова. 

Близкие и 

противоположные по 

значению слова 

1 0 0.5 03.03.2023 Практическая 

работа; 

92. 
Слог как минимальная 

произносительная 

единица 

1 0 1 06.03.2023 Практическая 

работа; 

93. Деление слов на слоги 1 0 0.5 09.03.2023 
Практическая 

работа; 

 

94. Перенос слов по слогам 1 0 0.5 10.03.2023 
Практическая 

работа; 

95. 
Упражнение в переносе 

слов.  

1 0 0.5 13.03.2023 
Практическая 

работа; 

96. 
Упражнение в написании 

слов и предложений 

1 0 0.5 15.03.2023 
Практическая 

работа; 

97. 
Ударение (общее 

представление) 

1 0 0 16.03.2023 Устный 

опрос; 

98. 
Ударные и безударные 

слоги 

1 0 0 17.03.2023 Устный 

опрос; 

99. Звуки и буквы 1 0 0 29.03.2023 
Устный 

опрос; 

100. 
Звуко-буквенный анализ 

слов 

1 0 0 30.03.2023 Устный 

опрос; 

101. Русский алфавит 1 0 0 31.03.2023 
Устный 

опрос; 

102. 
Расположение слов в 

алфавитном порядке 

1 0 0 03.04.2023 Устный 

опрос; 

103. Гласные звуки и буквы 1 0 0 05.04.2023 
Устный 

опрос; 



 
 

104. 
Гласные звуки. Буквы Е, 

Ё, Ю, Я и их функции в 

словах 

1 0 0 06.04.2023 Устный 

опрос; 

105. Гласные звуки и буквы. 

Слова с буквой Э 

1 0 0 07.04.2023 Устный 

опрос; 

106. 
Обозначение ударного 

гласного буквой на 

письме 

1 0 0 10.04.2023 Устный 

опрос; 

107. 
Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

1 0 0.5 12.04.2023 Практическая 

работа; 

108. 
Правописание гласных в 

ударных и безударных 

слогах 

1 0 0.5 13.04.2023 Практическая 

работа; 

109. 
Правописание гласных в 

ударных и безударных 

слогах 

1 0 1 14.04.2023 Практическая 

работа; 

110. 
Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука 

1 0 1 17.04.2023 Практическая 

работа; 

 

111. Согласные звуки и буквы 1 0 0.5 19.04.202

3 
Практическ

ая работа; 

112. 
Слова с удвоенными 

согласными 

1 0 0.5 20.04.202

3 
Практическ

ая работа; 

113. Слова с буквами  И и Й 1 0 0.5 21.04.202

3 
Практическ

ая работа; 

114. 
Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

1 0 0.5 24.04.202

3 
Практическ

ая работа; 



 
 

115. Парные и непарные по 

твёрдости- мягкости 

согласные звуки 

Обозначение мягкости 

согласных звуков 

гласными 

 

1 0 0 26.04.202

3 

Устный 

опрос; 

116. Промежуточная 

аттестация. Итоговый 

контрольный диктант; 

1 1 0 27.04.202

3 

Промежуто

чная 

аттестация. 

Итоговый 

контрольны

й диктант; 

117. 
Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком 

1 0 1 28.04.202

3 

Практическ

ая работа; 

118. 
Перенос слов с мягким 

знаком 

1 0 0.5 03.05.202

3 
Практическ

ая работа; 

119. 
Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений 

1 0 0.5 04.05.202

3 

Практическ

ая работа; 

120. 
Глухие и звонкие 

согласные звуки 

1 0 0.5 05.05.202

3 
Практическ

ая работа; 

121. 
Парные глухие и звонкие 

согласные звуки 

1 0 0.5 08.05.202

3 
Практическ

ая работа; 

122. 
Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слов 

1 0 0 10.05.202

3 

Устный 

опрос; 

123. 
Правописание парных 

согласных звуков на 

конце слов 

1 0 0.5 11.05.202

3 

Практическ

ая работа; 



 
 

124. Упражнение в 

написании слов с  

парными согласными 

звуками 

1 0 0.5 12.05.202

3 

Практическ

ая работа; 

 

125. Шипящие 

согласные звуки 

Проект 

«Скороговорки» 

1 0 0 15.05.2023 Устный 

опрос; 

126. Буквосочетания 

ЧК,ЧН,ЧТ 

1 0 0 17.05.2023 Устный 

опрос; 

127. Написание слов с 

буквосочетаниями 

ЧК,ЧН,ЧТ 

1 0 0 18.05.2023 Устный 

опрос; 

128. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

1 0 0 19.05.2023 Устный 

опрос; 

129. Правописание гласных 

после шипящих в 

сочетаниях ЖИ-ШИ,ЧА- 

ЩА,ЧУ-ЩУ 

1 0 0 22.05.2023 Устный 

опрос; 

130. Заглавная буква в словах 1 0 0 23.05.2023 
Устный 

опрос; 

131. Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме «Звуки и буквы» 

1 0 0 24.05.2023 Устный 

опрос; 

132. 
Проект «Сказочная 

страничка» 

1 0 0 25.05.2023 Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132 2 31   

 

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Учебник. 1 класс. Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

Горецкий В.Г, Федосова Н.А. Прописи для 1 класса (в 4 частях). Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Жиренко О.Е., Обухова А.А. Поурочные разработки по обучению грамоте. К УМК 

В.Г.Горецкого "Школа России". Москва, "ВАКО"; 

Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого "Школа России". 1 класс. Москва, "ВАКО" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/13/ 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийное оборудование 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Магнитная доска и набор магнитных букв и схем 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе 

по русскому языку. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки  

4. Компьютер 

Система специальных условий 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения.  

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья по УМК «Школа России».  

С учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР могут применяться 

специальные учебники, приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

https://resh.edu.ru/subject/13/


 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Канакина В. П. Русский язык.  1 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе.  

— М.: Просвещение. 

2. Канакина В. П. Русский язык.  Рабочая 

тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение. 

3. Крылова Н. Л., Писарева И. Б., Ипатова 

Н. Л. Логопедический букварь. — М.:  

АСТ-ПРЕСС. 

4. Шклярова Т. В. Прописи. Учимся писать 

красиво и грамотно. Пособие для детей 

5—7 лет. — М.: Грамотей. 

 

1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе 

для детей с нарушениями речи / А. А. 

Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: 

ВЛАДОС, 2011. 

2. Венедиктова Л. В., Лалаева Р. И. Русский 

язык. // МО ПО РФ. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений V вида 

(для детей с тяжелыми нарушениями 

речи). Начальные классы. — М.: 

Просвещение. 

3. Канакина В. П. Русский язык. 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. В 2 

ч. — М.: Просвещение. 

4. Канакина В. П. Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоятельных работ. 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждний. —  М.: 

Просвещение. 

5. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Литературное чтение // Сборник рабочих 

программ  «Школа России». 1—4 

классы. — М.: Просвещение. 

6. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1 // 

Стандарты второго поколения. — М.: 

Просвещение.  

7. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

8. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2 

// Стандарты второго поколения. — М.: 

Просвещение. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 



 
 

Школьная  парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности 

рабочей плоскости, соответствующая ростовозрастным особенностям 

12 

Стул ученический, регулируемый по высоте 12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др. 

1 

Принтер 1 

Мультимедийный проектор 1 

Компьютер 1 

Сканер  1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей 

1 

Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 таблицы) 

— электронный вариант 

1 

Магнитная азбука демонстрационная ламинированная 1 

Магнитная касса слогов демонстрационная ламинированная 1 

Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

демонстрационная 

1 

Касса букв и слогов 1 

«Лента памяти» букв 1 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы 

русского алфавита» 

1 

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык» для 1—2 классов с методическими рекомендациями 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Учебного предмета «Математика» (вариант 5.2) 

для обучающихся 1класса 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» для 

обучающихся 1 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), направлена на формирование у обучающихсяобщей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, сохраняя 

основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционно - развивающую направленность обучения. 

 

Программа адаптирована для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

ученика. 

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 

применении математических отношений («часть–целое», 

«больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, 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 математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности 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, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 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 включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), 

во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 

классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике 

представленоразделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

1КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 приизмерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

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. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



 
 

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 

счёте. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; действовать в 

соответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять интерес к проверке 

результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину 

возникшей ошибки и трудности; проверять правильность вычисления с

 помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые 

логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работасинформацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию 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 электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль(рефлексия): 

осуществлять контроль процессаи результатасвоейдеятельности; 

выбиратьипринеобходимости корректироватьспособыдействий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

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 качественную характеристику. 

Совместнаядеятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора 

большогоколичествавариантов,приведенияпримеровиконтрпримеров   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 

 

Кконцуобученияв 1классеуобучающегосябудутсформированы следующие 



 
 

умения: 

читать,записывать,сравнивать, упорядочиватьчислаот0до 20; 

пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномер объекта; 

находить числа,большееили меньшее данногочисланазаданноечисло; 

выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах 

20 (устноиписьменно)безперехода через десяток; 

называтьи различать компонентыдействий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение 

«длиннее– короче»,«выше–ниже»,«шире–уже»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; различать число и 

цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», 

«спереди–сзади»,«между»; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КЛАСС 

 

№п/п 

 

Наименованиеразделовитем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1.Числаивеличины 

1.1 Числаот1 до9 13 0 0 https://resh.edu.ru/ 

1.2 Числаот0 до10 3 0 0 https://resh.edu.ru/ 

1.3 Числаот11 до20 4 0 0 https://resh.edu.ru/ 

1.4 Длина.Измерениедлины 7 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 27 
 

Раздел2.Арифметическиедействия 

2.1 Сложениеивычитание впределах10 11 0 0 https://resh.edu.ru/ 

2.2 Сложениеивычитание впределах20 29 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 40 
 

Раздел3.Текстовыезадачи 

3.1 Текстовыезадачи 16 0 0 https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел4.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

4.1 Пространственныеотношения 3   https://resh.edu.ru/ 

4.2 Геометрическиефигуры 17   https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 20 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

Раздел5.Математическая информация 

5.1 
Характеристикаобъекта,группы объектов 

8 
  

https://resh.edu.ru/ 

5.2 Таблицы 7   https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 15 
 

Повторениепройденногоматериала 14   https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 132 0 0 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

ВАРИАНТ1.ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕДЛЯПЕДАГОГОВ,ИСПОЛЬЗУЮЩИХУЧЕБНИК 

«МАТЕМАТИКА.1-4КЛАССВ2ЧАСТЯХ.М.И.МОРОИДР.» 1 КЛАСС 

 

№п/п 

 

Темаурока 

Количествочасов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Количественныйсчёт.Один,два,три… 1   https://resh.edu.ru/ 

2 
Порядковыйсчёт.Первый,второй, 

третий… 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

 

3 

Расположение предметов и объектов на 

плоскости,впространстве:слева/справа, 

сверху/снизу; установление 

пространственныхотношений.Вверху. 

Внизу.Слева.Справа 

 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

4 
Сравнениепоколичеству:больше, 

меньше.Столькоже.Больше. Меньше 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

5 

Характеристикиобъекта,группы 

объектов(количество,форма,размер, 

запись) 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

6 Стартоваядиагностическаяработа 1    

 

 

7 

Расположение предметов и объектов на 

плоскости,впространстве:установление 

пространственных отношений. Вверху. 

Внизу, слева. Справа. Что узнали. Чему 

научились 

 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

8 Различение,чтениечисел.Числои цифра 1   https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 1     

9 Числоиколичество.Числоицифра2 1   https://resh.edu.ru/ 

10 
Сравнениечисел,упорядочениечисел. 

Число и цифра 3 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

11 
Увеличениечисланаоднуилинесколько 

единиц. Знаки действий 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

12 

Многоугольники:различение,сравнение, 

изображение от руки на листе в клетку. 

Числоицифра4 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

13 
Длина.Сравнениеподлине:длиннее, короче, 

одинаковые по длине 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

14 
Составчисла.Записьчиселвзаданном 

порядке. Число и цифра 5 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

15 
Конструированиецелогоизчастей (чисел, 

геометрических фигур) 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

16 
Чтениетаблицы(содержащейнеболее 

четырёх данных) 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

17 

Распознаваниегеометрическихфигур: 

точка,отрезокидр.Точка.Криваялиния. 

Прямая линия. Отрезок. Луч 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

18 
Изображениегеометрическихфигурс 

помощью линейки на листе в клетку 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

19 
Сборданныхобобъектепообразцу; выбор 

объекта по описанию 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

20 

Записьрезультатасравнения:больше, 

меньше, столько же (равно). Знаки 

сравнения 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

21 Сравнениебезизмерения:выше—ниже, 1   https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 шире—уже,длиннее— короче     

22 
Сравнениегеометрическихфигур:общее, 

различное. Многоугольник. Круг 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

23 

Расположение,описаниерасположения 

геометрических фигур на плоскости. 

Числоицифра6 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

24 

Увеличение,уменьшениечисланаодну 

или несколько единиц. Числа 6 и 7. 

Цифра7 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

25 
Числокакрезультатсчета.Составчисла. 

Числа 8 и 9. Цифра 8 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

26 
Числокакрезультатизмерения.Чиисла8 и 

9. Цифра 9 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

27 Числоицифра0 1   https://resh.edu.ru/ 

28 Число 10 1   https://resh.edu.ru/ 

 

29 

Закономерностьвряду заданных 

объектов:еёобнаружение,продолжение 

ряда 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

30 Обобщение.Составчиселвпределах 10 1   https://resh.edu.ru/ 

31 Листоценкидостиженийза 1 четверть 1    

32 Единицыдлины: сантиметр. Сантиметр 1   https://resh.edu.ru/ 

33 Измерениедлиныотрезка.Сантиметр 1   https://resh.edu.ru/ 

34 
Чтениерисунка,схемыс1—2числовыми 

данными (значениями данных величин) 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

35 
Измерениедлиныспомощьюлинейки. 

Сантиметр 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

36 Верные(истинные)иневерные (ложные) 1   https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 предложения,составленныеотносительно 

заданного набора математических 

объектов 

    

37 Числаот1 до 10.Повторение 1   https://resh.edu.ru/ 

 

38 

Действиесложения.Компоненты 

действия,записьравенства.Вычисления 

вида □ + 1, □ - 1 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

39 

Сложениевпределах10.Применениев 

практических ситуациях. Вычисления 

вида □+ 1, □ - 1 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

40 
Записьрезультатаувеличенияна 

несколькоединиц.□+1+ 1,□-1- 1 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

41 Дополнениедо 10. Запись действия 1   https://resh.edu.ru/ 

42 
Текстоваязадача:структурныеэлементы. 

Дополнение текста до задачи. Задача 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

43 

Текстоваязадача:структурныеэлементы, 

составлениетекстовойзадачипо образцу. 

Задача 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

44 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие:записьрешения,ответазадачи. 

Модели задач: краткая запись, рисунок, 

схема 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

 

45 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие:записьрешения,ответазадачи. 

Задачинаувеличениечислананесколько 

единиц 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

46 
Составлениезадачипократкойзаписи, 

рисунку, схеме 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 

47 

Изображениегеометрическихфигурс 

помощью линейки на листе в клетку. 

Изображениеломаной 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

48 Таблицасложения чисел(впределах 10) 1   https://resh.edu.ru/ 

 

49 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие:записьрешения,ответазадачи. 

Задачи на нахождение суммы 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

50 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие.Выбориобъяснениеверного 

решения задачи 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

51 
Обобщениепотеме«Решениетекстовых 

задач» 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

52 Сравнениедлин отрезков 1   https://resh.edu.ru/ 

53 
Сравнениеподлине,проверкарезультата 

сравнения измерением 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

54 

Группировка объектов по заданному 

признаку.Свойствагруппыобъектов, 

группировка по самостоятельно 

установленномусвойству 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

55 

Расположение предметов и объектов на 

плоскости,впространстве:слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление 

пространственныхотношений.Внутри. 

Вне.Между.Перед? За? Между? 

 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

 

56 

Геометрические фигуры: распознавание 

круга, треугольника, четырехугольника. 

Распознаваниетреугольниковначертеже 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

57 Геометрическиефигуры:распознавание 1   https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 круга, треугольника, четырёхугольника. 

Распределениефигурнагруппы.Отрезок 

Ломаная.Треугольник 

    

58 Листоценкидостиженийза 2 четверть. 1    

59 Построениеотрезказаданнойдлины 1   https://resh.edu.ru/ 

 

60 

Многоугольники:различение,сравнение, 

изображение от руки на листе в клетку. 

Прямоугольник.Квадрат 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

61 
Обобщениепотеме«Пространственные 

отношения и геометрические фигуры» 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

62 
Сравнениедвухобъектов(чисел, 

величин,геометрическихфигур,задач) 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

63 
Действиевычитания.Компоненты 

действия, запись равенства 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

64 

Вычитаниевпределах10.Применениев 

практическихситуациях.Вычитаниевида 6 

- □, 7 - □ 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

65 Сложениеивычитание впределах10 1   https://resh.edu.ru/ 

66 
Записьрезультатавычитаниянескольких 

единиц. Вычитание вида 8 - □, 9 - □ 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

67 
Выбор и запись арифметического 

действиявпрактическойситуации 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

68 
Устноесложениеивычитаниевпределах 

10. Что узнали. Чему научились 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

69 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие: записьрешения,ответазадачи. 

Задачинауменьшениечислана несколько 

единиц 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 

70 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие:записьрешения,ответазадачи. 

Задачи на разностное сравнение 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

71 
Зависимостьмеждуданнымииискомой 

величиной в текстовой задаче. Литр 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

72 
Перестановкаслагаемыхприсложении 

чисел 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

73 
Переместительноесвойствосложенияи 

его применение для вычислений 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

74 
Извлечениеданногоизстроки,столбца 

таблицы 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

75 
Выполнение1—3-шаговыхинструкций, 

связанных с вычислениями 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

76 
Обобщение.Сложениеивычитаниев 

пределах10. Что узнали. Чему научились 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

77 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие:записьрешения,ответазадачи. 

Задачинаувеличениеиуменьшение числа 

на несколько единиц 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

78 
Геометрическиефигуры:квадрат. 

Прямоугольник. Квадрат 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

79 

Геометрическиефигуры:прямоугольник. 

Прямоугольник.Квадрат.Построение 

квадрата. 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

80 
Выборизапись арифметического 

действиядляполученияответанавопрос 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

81 
Комментированиехода увеличения, 

уменьшениячисладозаданного;запись 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 действия     

82 
Компонентыдействиясложения. 

Нахождениенеизвестного компонента 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

83 
Решениезадачнаувеличение, 

уменьшение длины 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

84 
Увеличение,уменьшениедлиныотрезка. 

Построение, запись действия 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

85 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие:записьрешения,ответазадачи. 

Задачинанахождениенеизвестного 

уменьшаемого 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

 

86 

Текстоваясюжетнаязадачаводно 

действие:записьрешения,ответазадачи. 

Задачинанахождениенеизвестного 

вычитаемого 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

87 
Вычитаниекакдействие,обратное 

сложению 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

88 
Сравнение без измерения: старше — 

моложе,тяжелее—легче.Килограмм 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

89 
Выполнение1—3-шаговыхинструкций, 

связанных с измерением длины 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

90 Внесениеодного-двухданныхвтаблицу 1   https://resh.edu.ru/ 

91 
Компоненты действия вычитания. 

Нахождениенеизвестногокомпонента 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

92 
Числаот1до10.Сложениеивычитание. 

Повторение.Чтоузнали.Чемунаучились 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

93 
Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Повторение,чтоузнали.Чемунаучились 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 

94 

Задачина увеличение (уменьшение) 

числананесколькоединиц.Повторение. Что 

узнали. Чему научились 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

95 
Числаот11до20.Десятичныйпринцип 

записи чисел. Нумерация 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

96 
Порядокследованиячиселот11до20. 

Сравнение и упорядочение чисел 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

97 Листоценкидостиженийза 3 четверть 1    

98 Однозначныеидвузначныечисла 1   https://resh.edu.ru/ 

 

99 

Единицыдлины: сантиметр,дециметр; 

установлениесоотношениямеждуними. 

Дециметр 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

100 
Измерениедлиныотрезкавразных 

единицах(сантиметры,дециметры) 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

101 

Сложениевпределах20безперехода 

черездесяток.Вычислениявида10+7. 17 - 

7. 17 - 10 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

102 

Вычитание в пределах 20 без перехода 

черездесяток.Вычислениявида10+7. 

17 - 7. 17 - 10 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

103 Десяток. Счёт десятками 1   https://resh.edu.ru/ 

 

104 

Сложениеивычитаниевпределах20без 

переходачерездесяток.Чтоузнали.Чему 

научились 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

105 
Составлениеичтениечислового 

выражения,содержащего1-2действия 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

106 
Обобщение.Числаот1до20:различение, 

чтение, запись. Что узнали. Чему 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 научились     

107 Сложениеивычитаниесчислом0 1   https://resh.edu.ru/ 

108 
Задачинаразностноесравнение. Повторение 

1 
  

https://resh.edu.ru/ 

 

109 

Переходчерездесятокприсложении. 

Представление на модели и запись 

действия.Табличноесложение 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

110 Оценочныйлист 1    

 

111 

Переходчерездесятокпри вычитании. 

Представлениенамоделиизапись 

действия 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

112 

Сложение впределах 15.Сложениевида 

□+ 2,□ + 3.Сложениевида □+ 4. 

Сложениевида□+5.Сложениевида□+ 6 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

113 

Вычитаниевпределах15.Табличное 

вычитание. Вычитание вида 11 - □. 

Вычитаниевида12-□.Вычитаниевида 

13-□.Вычитаниевида14-□.Вычитание вида 

15 - □ 

 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

114 
Сложениеивычитаниевпределах15.Что 

узнали. Чему научились 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

115 

Сложениеивычитаниечиселвпределах 

20.Сложение однозначныхчиселс 

переходомчерездесяток.Чтоузнали. Чему 

научились 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

116 
Таблицасложения.Применениетаблицы 

для сложения и вычитания чисел в 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 пределах20     

117 
Сложениевпределах20.Чтоузнали. Чему 

научились 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

118 
Вычитаниевпределах20.Чтоузнали. Чему 

научились 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

119 

Сложениеивычитаниевпределах20с 

комментированиемходавыполнения 

действия 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

120 
Счётпо2,по3,по5.Сложение одинаковых 

слагаемых 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

121 

Обобщение.Сложениеивычитаниев 

пределах20безпереходачерездесяток. 

Что узнали. Чему научились в 1 классе 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

122 

Обобщение.Комментированиесложения 

ивычитанияспереходомчерездесяток. 

Что узнали. Чему научились в 1 классе 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

123 

Обобщениепотеме«Числаот1до20. 

Сложение и вычитание». Что узнали. 

Чему научилисьв1классе 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

124 
Числаот11до20.Повторение.Что узнали. 

Чему научились в 1 классе 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

125 

Единицадлины:сантиметр, дециметр. 

Повторение.Чтоузнали.Чемунаучились в 

1 классе 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

 

126 

Числа от1 до20. Сложениеспереходом 

черездесяток.Повторение.Чтоузнали. Чему 

научились в 1 классе 

 

1 

  
 

https://resh.edu.ru/ 

127 Числа от1до 20.Вычитание спереходом 1   https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

 черездесяток.Повторение.Чтоузнали. Чему 

научились в 1 классе 

    

128 
Числаот1до20.Повторение.Чтоузнали. 

Чему научились в 1 классе 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

129 

Нахождениенеизвестногокомпонента: 

действия сложения, вычитания. 

Повторение.Чтоузнали.Чемунаучились 

в1 классе 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

130 
Измерениедлиныотрезка.Повторение. 

Что узнали. Чему научились в 1 классе 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

 

131 

Сравнение, группировка, 

закономерности,высказывания. 

Повторение.Чтоузнали.Чемунаучились 

в1 классе 

 

1 

   

 

https://resh.edu.ru/ 

132 
Таблицы.Повторение.Чтоузнали.Чему 

научились в 1 классе 
1 

  
https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 132 0 0 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯ УЧЕНИКА 

 

• Математика:1-йкласс:учебник:в2частях,1класс/Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

• Математика(в2частях),1класс/ Истомина Н.Б., Акционерное общество 

 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 

Урокиматематики:Методическиерекомендациикучебникудля1класса 

общеобразовательных организаций (с примером рабочей программы): Пособие для 

учителей / Н. Б. Истомина, Е. С. Немкина, С. В. Попова, 

З.Б.Редько.–Смоленск:Ассоциация21век,2017–248с.–ISBN978-5- 418-00528-1 

Математика.Методическиерекомендации.1класс:учеб.пособиедля общеобразоват. 

организаций / [М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волковаидр.]. —4-еизд.,дораб.—М.:Просвещение, 2017. —112с. — (Школа России). 

— IISBN 978-5-09- 051716-4. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 



 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

На основе авторской программы «Обучение грамоте» 

Н.Г.Агарковой, Н.М.Лавровой и программы «Литературное чтение» 

Н.А.Чураковой, О.В.Малаховской (УМК «Школа России») 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЧТЕНИЮ 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение при разработке 

адаптированной рабочей программы по учебному предмету «Чтение» 1-4 класс 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 ФГОСНООобучающихсясОВЗот19.12.2014г.№1598 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ СОШ № 37 г. 
Томска; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009№ 373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 

15785) с изменениями от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 31.01.2012 № 69; от 

18.12.2012№1060;от 29.12.2014№1643;от 31.12.2015№1576 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010 Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, 

А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 или (и) Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.) 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 



 

 

Федерации(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот24декабря2013г.№2506-р) 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р) 

 СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 
29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72) 

 Авторская программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. 

 Годовой календарный учебный график МАОУ СОШ № 37 на 2019 – 2020 
учебный год 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретенияуменияработатьсразнымивидамиинформации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитиенравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Всилуособенностей,присущихданнойпредметнойобласти,веѐрамкахрешаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: 

- духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции); 

- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 

восприятия чуткости к отдельной детали); 

- литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приѐмы); 

- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по еѐ 

элементам и пользоваться еѐ справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи). 

 

Характеристикаобучающихсястяжѐлыминарушениямиречи. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - обучающиеся с 

выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами –представляют 

собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 

механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 



 

 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Участи обучающихся с ТНР низкая активность 

припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, какправило, 

более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Данный контингент обучающихся характеризуются возросшей речевойактивностью, 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико- грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи 

наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по 

различным признакам (как по смысловому, так и по звуковомупризнакам; смешения по 

признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо- родовые 

смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся 

является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 

замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 

нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 

слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 



 

 

нарушается синтаксическаясвязьслов впредложениях;неумениепользоватьсяспособами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во 

фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 

добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только 

на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной 

речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 

являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

 

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 

Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации 

обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Коррекциянарушенийпсихическогоиречевогоразвитияобучающихся.Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 

Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и языкового 

оформления как предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли. 

 

Особые образовательные потребности: 

Особаяформаорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуально)сучетом 

особыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхособенностейобучающихся; 

 Привычная обстановка в классе; 

 Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность выполнения задания, дополнительное прочтение педагогом письменной 

инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

 Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 



 

 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, 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 выполнение работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); 

 Увеличение времени на выполнение заданий 

 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения 

 Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Обоснование выбора примерной адаптированной программы 

Адаптированная программа направлена на реализацию средствами предмета 
«Чтение». 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

Содержание рабочей программы основано на содержании авторской программы, 

соотнесѐннойссодержаниемпрограммыначальногообщегообразования,исоответствует 

требованиям ФГОС с ОВЗ. 

 

Обоснование выбора примерной программы 

1. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

2. Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

Для кого программа 

Раздел «Литературное чтение» рабочей программы разработан для обучающихся 

первых - четвертых классов начальной школы 

Общая характеристика предмета. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно- 

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся 

выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, 

жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программ предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. Раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности 

(умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. Навык чтения.На 

протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала 

идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 



 

 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с 

формированиемнавыкабеглого,осознанногочтенияведѐтсяцеленаправленнаяработапо 

развитиюуменияпостигатьсмыслпрочитанного,обобщатьивыделятьглавное.Учащиеся 

овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказываниеиличтениесобеседника,пониматьцелиречевоговысказывания,Особое 

место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературногочтениясовершенствуется представлениеотекстах (описание,рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно- 

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее(основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При 

анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе 

проводится в объѐме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанногопроизведения.Раздел«Опыттворческойдеятельности»раскрываетприѐмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценированияи декламации, выступают в роли 

актѐров,режиссѐровихудожников.Онипишутизложенияисочинения,сочиняютстихии сказки, 

у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

 



 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» располагается в учебном плане в предметной 

области «Русский язык и литературное чтение». Изучается в 1-4 классах в объеме 540 

часов,уроки проводятся 4 раза в неделю с 1 по 3 класс, 4 класс– 3 раза в неделю: 1 класс– 

132 часа, 2 класс – 136 часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс – 102 часа. 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ТНР АОПНОО 

соответствуют ФГОС НОО с ОВЗ. 

У выпускника будут сформированы: 1 

класс 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способамрешения 

новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка н аздоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

2 класс 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способамрешения 

новой задачи; 

 способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

 знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установканаздоровыйобразжизни. 



 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социальногоспособа 

оценки знаний; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

3 класс 

 широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособам решения 

новой задачи; 

 знаниеосновныхморальных нормиориентациянаих выполнение; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, таки 

поступков окружающих людей; 

 развитиеэтическихчувств —стыда,вины,совестикакрегуляторовморального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установканаздоровыйобразжизни. 

  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 устойчивого учебн-опознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 



 

 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

4 класс 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способамрешения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я»как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаих выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установканаздоровыйобразжизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социальногоспособа 

оценки знаний; 

 устойчивого учебноп-ознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральныхдилеммнаосновеучѐтапозицийпартнѐроввобщении,ориентациина их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 



 

 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусствокак 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты: Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

1 класс 

 приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материалев 

сотрудничестве с учителем. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

 преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

2 класс 

 приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материалев 

сотрудничестве с учителем; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

 преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

3 класс 

 планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

 осуществлятьитоговыйипошаговый контрольпо результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различатьспособирезультат действия; 



 

 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценкииучѐтахарактерасделанныхошибок,использоватьпредложенияиоценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

 преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

4 класс 

 планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

 осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпо результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различатьспособирезультат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценкии учѐтахарактерасделанныхошибок,использоватьпредложенияиоценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

 преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1 класс 

 использовать знаков о символическиесредства,втомчислемодели(включая 



 

 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 строитьсообщениявустнойформе; 

 осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественных 

признаков; 

 осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

 проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

 устанавливатьаналогии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

2 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

 устанавливатьпричинноследственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливатьаналогии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения орфографических 

задач в зависимости от конкретных условий. 

3 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, втом числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающеммире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

 строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

 ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 



 

 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целогоряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 владетьрядомобщихприѐмоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

4 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающеммире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использоватьзнаковосимволическиесредства,втомчислемодели(включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

 владетьрядомобщихприѐмоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольноиосознанновладетьобщимиприѐмамирешенияорфографических задач. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1 класс 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
численесовпадающихсегособственной,иориентироватьсянапозицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

 задаватьвопросы. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2 класс 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

численесовпадающихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнѐра в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задаватьвопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

3 класс 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 контролироватьдействияпартнѐра; 

 использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличныеот 
собственной; 

 пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 

 аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеѐспозициямипартнѐровв 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудни

чества с партнѐром. 

4 класс 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличныеот 

собственной; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимании прочитанного 

Выпускник научится: 

1класс 

 находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде; 

 определятьтемуиглавнуюмысль текста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьформальныеэлементытекста(например,подзаголовки,сноски)для 
поиска нужной информации. 

2класс 

 определятьтемуиглавнуюмысль текста; 

 сравнивать междусобой объекты, описанныев тексте, выделяя 2—3существенных 

признака; 

 ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьформальныеэлементытекста(например,подзаголовки,сноски)для 

поиска нужной информации; 

3класс 

 делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплан текста; 

 вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливатьих 

последовательность;упорядочиватьинформациюпозаданномуоснованию; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 работатьснесколькимиисточникамиинформации. 

4класс 

 вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливатьих 

последовательность;упорядочиватьинформациюпозаданномуоснованию; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 



 

 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование иинтерпретация информации 

Выпускник научится: 

1класс 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
использования; 

2класс 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
использования; 

3класс 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
использования; 

 составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыопрочитанном. 

4класс 

 пересказывать текст подробно и сжато,устно и письменно; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
использования; 

 составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыопрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1 класс 

 высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте. 

2 класс 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 



 

 

3 класс 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определятьместо 
и роль иллюстративного ряда в тексте. 

4 класс 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлятьразличныеточкизрения; 

 соотноситьпозициюавторассобственнойточкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

 

ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихся(метапредметныерезультаты) Знакомство 

со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

1 класс 

Выпускник научится: 

 использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

3 класс 

Выпускник научится: 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,записьзвука, 

изображения, цифровых данных 

3 класс 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете. 

4 класс 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использоватьпрограммураспознаваниясканированноготекстанарусскомязыке. 

Обработка и поиск информации 

2 класс 



 

 

Выпускник научится: 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста. 

3 класс 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

4 класс 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 заполнятьучебныебазыданных. 

Создание, представление и передача сообщений 

2 класс 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их. 

3 класс 

Выпускник научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 создаватьпростыесхемы,диаграммы,планыипр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

4 класс 

Выпускник научится: 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 



 

 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

4 класс 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемыхсредах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простыеалгоритмы)внесколькодействий,строитьпрограммы 

длякомпьютерногоисполнителясиспользованиемконструкцийпоследовательного 

выполнения и повторения; 

 планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования; 

 моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

Предметнымирезультатамиизучениякурса«Литературноечтение»в1классе являются 

следующие умения: 

Учащиесядолжнызнать/понимать: 

 наизусть3–4стихотворенияразныхавторов; 
 содержаниепроизведений,прочитанныхвклассе. 

Уметь: 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

 отличатьпрозаическоепроизведениеотстихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный 

знаки; звукопись; рифмы); 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задаватьвопросыиотвечатьнавопросыпотекступроизведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии 

повседневной жизни для: 

 самостоятельногоориентированиявнутрикниги:уменияработатьсостраничкой 



 

 

«Содержание» или «Оглавление». 

Предметнымирезультатамиизучениякурса«Литературноечтение»во2классе являются 

следующие умения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 имена2—3классиковрусскойизарубежнойлитературы, 
 имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе; 

 названияисодержаниенесколькихпроизведенийлюбимогоавтора. 

Уметь: 

 читатьцелымисловамивслухипросебя,учитываяиндивидуальныйтемпчтения; 
 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

 эмоциональноиадекватновосприниматьнаслуххудожественныепроизведения, 

определенные программой; 

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читатьнаизусть6—8стихотворенийразныхавторов(повыбору); 

 пересказыватьтекстнебольшого объема; 

 различатьсказкуоживотныхиволшебную сказку; 

 определятьособенностиволшебнойсказки; 

 определятьтемуивыделятьглавнуюмысль произведения; 

 оцениватьихарактеризоватьгероевпроизведенияиих поступки; 

 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении; 

 пользоватьсяТолковымсловаремдлявыяснениязначений слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии 

повседневной жизни для: 

 определениясодержаниякнигипоееэлементам; 

 самостоятельногочтениякниг; 

 работысословарями. 

Предметнымирезультатамиизучениякурса«Литературноечтение»в3классе являются следующие 

умения 

Учащиесядолжнызнать/понимать: 

 наизусть6–8стихотворенийразных авторов; 
 именаписателей ипоэтов, названияи содержаниеих произведений,прочитанных в 

классе. 

Уметь: 

 читатьправильноивыразительноцелымисловамивслухипросебя,учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 различатьсказкуоживотных,басню,волшебную сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований):особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

 выявлятьавторскоеотношениек герою; 

 рассказыватьолюбимомлитературномгерое; 

 находитьиразличатьсредствахудожественнойвыразительностивавторской 

литературе; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание»,иллюстрации); 



 

 

 составлятьтематический,жанровыйимонографическийсборникипроизведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии 

повседневной жизни для: 

 самостоятельноговыборакнигииопределенияеесодержанияпоэлементамкниги; 
 самостоятельногочтениявыбранныхкниг; 

 высказыванияоценочныхсужденийогерояхпрочитанных произведений; 

 работысословарями. 

Предметнымирезультатамиизучениякурса«Литературноечтение»в4классе являются следующие 

умения 

Учащиесядолжнызнать/понимать: 

 содержаниеосновных литературных произведений,изученных вклассе,их авторов и 

названия; 

 названия1–2детскихжурналовиихосновноесодержание(на уровне рубрик); 

 основнойвектордвижения художественнойкультуры:отнародноготворчества к 

авторским формам. 

Уметь: 

 читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темпчтения; 

 определять темуи главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

 различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную 

сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 читатьнаизусть(повыбору)стихотворныепроизведенияилиотрывкиизних; 

 находитьиразличатьсредствахудожественнойвыразительностивавторской 

литературе; 

 обосновыватьсвоевысказываниеолитературномпроизведенииилигерое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 ориентироватьсявкнигепоееэлементам(автор,название,титульныйлист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлятьтематический,жанровыйимонографическийсборникипроизведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии 

повседневной жизни для: 

 самостоятельноговыбора книгвбиблиотекесцельюрешенияразныхзадач(чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

 определениясодержаниякнигипоееэлементам(«Оглавлению»или 

«Содержанию»,аннотации,иллюстрациям); 

 самостоятельногочтениявыбранныхкниг; 

 высказыванияоценочныхсужденийогерояхпрочитанных произведений; 

 работы с разными источниками информации (включая словари разного 

направления). 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Впериодобученияграмоте-92ч.: 



 

 

Добукварныйпериод(19ч.) 

Знакомствосвидамиречи,звуками,составомпредложения,пословицами,некоторыми 

гласными буквами и звуками. 

Букварныйпериод(62ч) 

Изучение букв русского алфавита, видов звуков. Развитие навыков чтения 

слов,слогов, текстов с паузами и интонацией. 

Послебукварныйпериод(11ч) 

Чтение,анализипересказтекстов,рассказов,чтениесинтонацией,паузами,чтение по 

ролям 

Литературноечтение(40ч.) 

1. Вводныйурок(1ч) 

2. Жили-былибуквы(7ч) 
Стихи,рассказыисказкиВ.Я.Данько,И.П.Токмаковой,С.Черного,Ф.Д. Кривина, Т. 

Собакина. 

3. Сказки,загадки,небылицы (7ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

4. Апрель,апрель!Звениткапель...(6ч) 
Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, С.Я. Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. 

Белозерова, Е.Ф. Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе. 

5. Ив шуткуивсерьез(6ч) 
Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. Григорьева, И.П. Токмаковой, М.С. 

Пляцковского, К.И. Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой. 

6. Яимоидрузья(5 ч) 
Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, Е.А. Благининой, В.Н. Орлова, СВ.Михалкова, 

Р.С. Сефа, Ю.С. Энтина, В.Д. Берестова, А.Л. Барто, С.Я. Маршака, Я.Л. Акима о детях, 

об их взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и с взрослыми. 

7. Обратьяхнашихменьших(8ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи СВ. 

Михалкова, В.А. Осеевой, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, Г.В. Сапгира, В.Д. 

Берестова, Н.И. Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского. 

 

2 класс. 

Введение(1ч.) 

1. Самоевеликоечудо насвете(3ч) 
Знакомствосучебником,школьнойбиблиотекой. Читателю. 

Р. Сеф 

Экскурсия «Очемможетрассказатьшкольнаябиблиотека». 

2. Устноенародноетворчество(12 ч) 
Русские народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные сказки. («Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза 

велики». «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди»). 

3. Люблюприродурусскую.Осень(8ч) 
Ф.Тютчев.«Естьвосенипервоначальной...»,К.Бальмонт.«Поспеваетбрусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», 

С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 



 

 

Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

4. Русскиеписатели(14ч) 

А.Пушкин.«Улукоморьядубзеленый...»,«Вотсевертучинагоняя»,«Зима!.. 
Крестьянин,торжествуя...», «Сказкаорыбакеирыбке». 

И.Крылов.«Лебедь,ЩукаиРак»,«СтрекозаиМуравей». Л. 

Толстой. «Старый дед и внучек». 

5. Обратьяхнашихменьших(10ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», 

В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», «Сова» 

6. Издетскихжурналов(8ч) 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. 

Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 

А.Введенский.«УченыйПетя»,«Лошадка» 

Проект «Мой любимый детский журнал» 

7. Люблюприродурусскую.Зима(10ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Снежинка...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

С.Михалкрв «Новогодняя быль». 

А.Барто«Делобыловянваре».С.Дрожжин«Улицейгуляет». 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

8. Писатели–детям(15ч) 
Произведения о детях, о природе. К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». С. Я. 

Маршак «Котилодыри».С.В.Михалков «Мойсекрет», «Силаволи». «Мойщенок».А.Л. 

Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа». Н. Н. 

Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке» 

9. Яимоидрузья(11ч) 

В.Берестов.«Заигрой»,Э.Мошковская.«Яушелвсвоюобиду...»,В.Берестов. 
«Гляжус высоты...», 

В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее», «Почему?» 

10. Люблюприродурусскую.Весна(11ч) 

Ф.Тютчев.«Зиманедаромзлится»,«Весенниеводы»;А.Плещеев.«Весна», 
«Сельскаяпесенка»;А.Блок.«Налугу»;С.Маршак.«Снегтеперьуженетот»;И.Бунин. 

«Матери»;А.Плещеев.«Вбурю»; 

Е.Благинина.«Посидимвтишине»;Э.Мошковская.«Ямамумою обидел». 

11. Ив шутку,ивсерьез(15 ч) 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей все¬го?», «Песенки Винни- 

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 

4.И.Токмакова.«Плим»,«Вчуднойстране»5.Г.Остер.«Будемзнакомы»,Драгунский 

«Тайноестановитсяявным» 

12. Литературазарубежныхстран(14часов) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков(«БульдогпокличкеДог»,«Перчатки»,«Храбрецы»,«Сюзонимотылек», 

«Знаютмамы,знаютдети»).СказкиШ.Перро(«Котвсапогах»,«КраснаяШапочка»),Г. 

X.Андерсена(«Принцессанагорошине»),Э.Хогарт(«Мафинипаук»). 

Проект « Мой любимый писатель- сказочник». 

13. Резервныеуроки(5ч.) 

 

3 класс 



 

 

 

Введение.– 1час 

1. Самоевеликоечудонасвете(4 часа) 

РукописныекнигидревнейРуси.ПервопечатникИванФедоров. 

2. Устноенародноетворчество(14часов) 

Русскиенародныепесни.Сказки«СестрицаАлѐнушкаибратецИванушка», 
«Иван-царевичиСерыйВолк», «Сивка-Бурка». 

3. Поэтическаятетрадь1(11 часов) 
Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; И.С.Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; И.З.Суриков. «Детство», «Зима». 

4. Великиерусскиеписатели(24часа) 
А.С.Пушкин.«Завесной,красойприроды...»,«Ужнебоосеньюдышало...»,«Втот 

годосенняяпогода...»,«Опрятнеймодногопаркета...»,«Зимнееутро»,«Зимнийвечер», 

«СказкаоцареСалтане...»;И.А.Крылов.«Мартышкаиочки»,«ЗеркалоиОбезьяна», 

«ВоронаиЛисица»;М.Ю.Лермонтов.«Горныевершины»,«Насевередиком...»,«Утес», 

«Осень»;Л.Н.Толстой.«Детство»(отрывок),«Акула»,«Прыжок»,«Левисобачка», 

«Какаябываетросанатраве»,«Кудадеваетсяводаиз моря». 

5. Поэтическаятетрадь2(6часов) 
Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «ДедушкаМазай 

и зайцы»; К.Д.Бальмонт. «Золотое слово»; И.А.Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

6. Литературныесказки(7часов) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца— 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М.Гаршин. «Лягушка- 

путешественница»; В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович». 

7. Былиинебылицы(11часов) 
М.Горький. «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

А.И.Куприн. «Слон». 

8. Поэтическаятетрадь1( 6часов) 
С.Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А.Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; С.А.Есенин. «Черемуха». 

9. Любиживое(16ч) 
М.М.Пришвин. «Моя Родина»; И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

В.И.Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В.Бианки. «Мышонок Пик»; 

Б.С.Житков. «Про обезьянку»; В.Л.Дуров. «Наша Жучка»; В.Ю.Драгунский. «Он живой и 

светится». 

10. Поэтическаятетрадь2(8ч) 

С.Я.Маршак.«Грозаднем»,«Влесунадросистойполяной»;А.Л.Барто. 
«Разлука»,«Втеатре»;С.В.Михалков.«Если...»;Е.А.Благинина.«Кукушка»,«Котенок». 

11. Собирайпоягодке—наберешькузовок(12ч) 
Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке— наберешь кузовок»; А.П.Платонов. «Цветокна 

земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

Н.Н.Носов. «Федина задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский. «Друг детства». 

12. Постраницамдетскихжурналов(8ч)Ю.Ермолаев.«Проговорился», 

«Воспитатели»; Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; Р.Сеф.«Веселые стихи». 

13. Зарубежнаялитература(8ч) 

МифыДревнейГреции«ХрабрыйПерсей».Г.Х.Андерсен.«Гадкий утенок». 

 



 

 

4 класс 

Введение.– 1час 

1. «Былины. Летописи. Жития» (8 часов).Из летописи : «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда…» А.С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге». Былина «Ильинытри 

поездочки». Житие Сергия Радонежского. 

2. «Чудесный мир классики» (15 часов).П.П.Ершов «Конек-Горбунок». 

А.С.Пушкин.Стихи.«Няне»,«Туча»,«Унылаяпора!Очейочарование…».А.С.Пушкин 

«Сказкаомертвойцаревнеиосемибогатырях».М.Ю.Лермонтов.ДарыТерека». 

Л.Н.Толстой«Детство».«Какмужиккаменьубрал»(басня).А.П.Чехов«Мальчики». 

«Мальчики. 

3. «Поэтическая тетрадь №1» (7 часов).А.Фет. Стихи. Е.А.Баратынский. Стихи 

А.Н.Плещеев. Стихи. И.С.Никитин. Стихи. Н.А.Некрасов. Стихи. И.А.Бунин. Листопад. 

4. «Литературныесказки»(13часов).В.Ф.Одоевский«Городоквтабакерке». 

В.М.Гаршин«Сказкаожабеирозе».П.П.Бажов«Серебряноекопытце»С.Т.Аксаков 

«Аленькийцветочек». 

5. «Делувремя–потехечас»(9часов).Е.Л.Шварц«Сказкаопотерянном времени». 

В.Ю.Драгунский«Главныереки». «ЧтолюбитМишка».В.В.Голявкий«Никакойя 

горчицы не ел». 

6. «Страна детства» (6 часов).Б.С.Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко «Ёлка». Обобщение по 

разделу «Страна детства». М.М.Зощенко «Ёлка». Обобщение по разделу «Странадетства». 

7. «Поэтическаятетрадь№2»(3часов)В.Я.Брюсов«Опятьсон». 

«Детская».С.А.Есенин«Бабушкинысказки».М.И.Цветаева.Стихи 

8. «Природаимы»(8часов).Д.Н.Мамин-Сибиряк«Приѐмыш».А.И.Куприн 

«БарбосиЖулька».М.М.Пришвин«Выскочка».Е.И.Чарушин«Кабан».В.П.Астафьев 

«СтрижонокСкрип». 

9. «Поэтическая тетрадь № 3»(6 часов).Б.Л.Пастернак «Золотая осень». 

С.А.Клычков «Весна в лесу». Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

С.А.Есенин «Лебѐдушка». 

10. «Родина» (6 часов).И.С.Никитин. «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». 

А.В.Жигулин. «О, Родина!» Б.А.Слуцкий «Лошади в океане». 

11. «СтранаФантазия»(7часов).Е.С.Велтистов«ПриключенияЭлектроника». Кир 

Булычѐв «Путешествие Алисы. 

12. «Зарубежная литература» (11 часов).Джонатан Свифт. «Путешествие 

Гулливера» 

Г.Х.Андерсен«Русалочка». 

МаркТвен«ПриключенияТомаСойера». 

Сельма Лагерлѐф «В Назарете» 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

Тематическоепланирование Характеристикадеятельностиучащихся 

Добукварныйпериод(14часов) 



 

 

«Азбука»—перваяучебнаякнига. Речь 

устная и письменная. 

Предложение. 

Слово и предложение. 

Слог.Делениеслованаслоги. Ударение. 

Звукивокружающеммиреивречи. Звуки в 

словах. 

Слог-слияние. 

Повторениеиобобщениепройденного 

материала. 

Гласный звук а , буквы А, 

а. 

Гласныйзвук о ,буквыО,о. 

Гласныйзвук и ,буквыИ,и. 

Гласный звук ы , буква ы. 

Гласныйзвук у ,буквыУ, у. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли при 

работе с «Азбукой». Рассказывать, как 

правильно обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, переворачивать страницы, 

не загибать их, а использовать закладку и т.д. 

Использоватьэтиправилаприработес 

«Азбукой». 

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать 

руку перед ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чѐтко, слушать учителя и 

выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей). 
Оцениватьрезультатысвоейработына уроке 

Букварныйпериод.Обучениечтению(53ч) 

Согласныезвуки н , н’ ,буквыН,н. Приниматьучебнуюзадачуурокаи 



 

 

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласныезвуки с , с’ , буквы С, 

с. Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласныезвуки к , к’ ,буквыК,к. 

Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласныезвуки т , т ,буквыТ,т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

Согласныезвуки л , л ,буквыЛ,л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласныезвуки р , р’ ,буквы Р,р. 

Чтениеслогов,словипредложенийс 

буквами Р, р. 

Согласныезвуки 

в , в’ ,буквыВ,в. 

Чтениеслогов,словипредложенийс 

буквами В, в. 

ГласныебуквыЕ,е. 

Чтениеслогов,словипредложенийс 

буквами Е, е. 

Согласныезвуки п , п’ ,буквыП,

п. Чтениеслогов,словипредложенийс 
буквами П, п. 

Согласныезвуки м , м’ ,буквыМ,м. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами М, м. 

Согласные звуки з , з’ , буквы З, 
з. Сопоставлениеслоговисловсбуквами 
з и с. Чтение слогов, слов и 

предложенийсбуквами. 

Согласные звуки б , б’ , буквы Б, 

б. Сопоставлениеслоговисловсбуквами 

б и п. Чтение слогов, слов и 

предложенийсбуквами. 
тениеслогов,слов,предложений с 

буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки д , д’ , буквы Д, 

д. Согласные звуки д , д’ , буквы 

Д, д. 

Сопоставлениеслоговисловсбуквами д 

и т. 

ГласныебуквыЯ,я. 
Чтениеслогов,слов,предложений с 

буквами Я,я 

Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Пересказ текста. 

Согласные звуки г , г’ , буквы Г, 

г. Сопоставлениеслоговисловсбуквами 

г и к. 

Мягкийсогласныйзвук ч’ ,буквыЧ, 
ч. 

Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Пересказ текста. 

Букваь—показательмягкости 

осуществлятьеѐрешениеподруководством учителя 

в процессе выполнения учебных 

действий.Практическиразличатьречьустную 

(говорение, слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение). Выделять из речи 

предложения.Определятьнаслухколичество 

предложений в высказывании. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. Соблюдать 

речевой этикет в ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 

Отвечатьнавопросыучителя.Включатьсяв 

групповую работу, связанную с общением; 

рассказыватьтоварищамосвоих 

впечатлениях,полученныхвпервыйшкольный 

день; внимательно, не перебивая, слушать 

ответытоварищей,высказыватьсвоѐмнениео 

выслушанных рассказах в доброжелательной 

форме. Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказоксопоройнаиллюстрации.Объяснять смысл 

пословицы; применять пословицу в устной речи. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (барабан, конь). 

Выделять звуки - , -’  в процессе слого- 

звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что звуки согласные, 

сравниватьих.Слышатьиразличатьзвуки - 

, -’  в словах. Обозначать твѐрдость и 

мягкость согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, различающиеся одним 

звуком. Приводить примеры слов с новыми 

звуками. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы Н, н.Соотносить новые звуки и буквыН, н 

их обозначающие. Делать вывод о том, что 

звуки - , -’  обозначаются одинаково, 

одной и той же буквой.Наблюдать работу буквы 

гласного как показателя твѐрдости 

предшествующего согласного звука (буквы а, о, 

у, ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву гласного 

звукавзависимостиоттвѐрдостиилимягкости 



 

 

предшествующих согласных звуков. 

Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Твѐрдыйсогласныйзвук ш ,буквыШ, 

ш. 

Сочетаниеши. 

Твѐрдыйсогласныйзвук ж ,буквыЖ, ж. 

Сопоставлениезвуков ж и ш . 

Гласные буквы Ё, ѐ. 

Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Звук j’ , буквы Й, й. 

Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Согласные звуки х , х’ , буквы Х, 

х. Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Твѐрдыйсогласныйзвук ц ,буквыЦ, ц. 

Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Пересказ текста. 

Гласныйзвук э ,буквыЭ,э. 

Чтениетекстовсизученнымибуквами. 

Пересказ текста. 

Мягкийглухойсогласныйзвук щ’ . 

предшествующего согласного ( -  или -’ ). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения 

Наблюдать над расхождением написания слов 

(оно, она, они) с их звуковой формой. 

Проговаривать слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). Воспроизводить 

звуковую форму слова по его буквенной записи 

сучѐтоморфоэпическихправил(орфоэпическое 

чтение)
1
. Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в 

именах. Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на благо 

родной страны. Читать предложения с паузами 

и интонацией в соответствии со знаками 

препинания. Воспроизводить сказкупо серии 

рисунков.Строить собственные высказывания о 

любви к Родине. Определять разные значения 

одного слова.Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать,

 группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Отвечать на итоговые 

вопросыурокаиоцениватьсвоидостиженияна 

уроке Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Производить слого- 

звуковой анализ слов с изучаемыми звуками 

(лес, лось). Выделять звуки - , -’  в 

процессе слого-звукового анализа, наблюдать 

над особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать новые 

звуки в словах. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой 

поориентирам(дополнительнымпометам). 

 



 

 

1
 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой 

вводятся два вида чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и 

орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 



 

 

 Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от твѐрдости или 

мягкости предшествующего согласного ( -  

или -’ ). Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Соотносить 

текст и иллюстрацию.Продолжать текст по его 

началу с опорой на иллюстрацию.Рассказывать 

о красотеосенней природы на основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно 

вести себявлесу,чтобынепотревожить лесных 

обитателей?». Формулировать под 

руководством учителя простейшие правила 

поведения в лесу и парке. Объяснять смысл 

пословицы. Отгадывать загадку.Читать наизусть 

стихотворение. Наблюдать за изменением 

формы слова (осины — осина). Наблюдать над 

родственными словами. Работать в группе: 

отвечать по очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность ответов. 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечатьнаитоговыевопросыурокаи 
оцениватьсвоидостиженияна уроке 

Послебукварныйпериод(16 часов) 

Какхорошоуметь читать. 
Е. Чарушин. Как мальчик Женя 

научилсяговоритьбукву«р».Герои 

произведения. Чтение по ролям. 

Одна у человека мать; одна и родина. 

К.Ушинский.НашеОтечество.Анализ 

содержания текста. Определение 

главноймыслитекста.Активизацияи 

расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значениемслов. 

ПословицыипоговоркиоРодине 

Историяславянскойазбуки.Развитие 

осознанности и выразительности 

чтениянаматериалепознавательного 

текста (В. Крупин. Первоучители 
словенские.)Поискинформациив 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлятьрешениеучебнойзадачипод 

руководством учителя. На основе названия 

текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать 

высказанныепредположенияспрочитанным 

содержанием.Назватьгероевпроизведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в 

которых рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 

ОпределитькачествахарактераЖенинаоснове 

представленного на доске списка. Находить и 

называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятогонаслух. 

Выбратьвозможныйдлячтенияпоролям отрывок 

текста самостоятельно. 



 

 

текстеинаоснове иллюстрации 
В. Крупин. Первый букварь. Поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со 

стариннойазбукой.Созданиеазбуки. 

А.С.Пушкин.Сказки.Выставкакниг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл 

поступкаК.Д.УшинскийРассказыдл

ядетей. Поучительные рассказы для 

детей К.И. Чуковский. Телефон. 

Инсценированиестихотворения. 

ВыставкакнигК.Чуковскогодлядетей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения — 

небылицы 

В.В.Бианки.Перваяохота. 

Самостоятельноеозаглавливание 

текста рассказа 

С.Я.Маршак.Угомон.Дваждыдва. 

Приѐмызаучиваниястихотворений 

наизусть 

М.М.Пришвин.Предмайскоеутро. 

Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. 

Глотокмолока.Геройрассказа.Рассказ о 

герое рассказа 

Стихиирассказырусскихпоэтови 

писателей: 

С.Маршак,А.Барто,В. Осеева. 

Сравнениестихотворенийирассказов 

Весѐлые стихи Б. Заходера. 

ВесѐлыестихиВ.Берестова. 

Песенка—азбука.Выразительное чтение 

стихотворений 

Разыгратьфрагменттекстапо ролям. 
Самостоятельноопределить,получилосьли 

передать характер героя. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Рассматривать 

иллюстрациюучебника;перечислятьосновные 

персонажи иллюстрации. Придумывать 

рассказыпоиллюстрации.Слушатьрассказы 

учителя на основе иллюстрации. Подбирать 

самостоятельно слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество». Читать текст 

самостоятельно.Отвечатьнавопросыучителя по 

тексту. Пересказывать текст на основе опорных 

слов. 

Соотноситьиллюстрациювучебникескнигами на 

выставке. 

Определитьназваниесказкинаоснове иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки. 

Определить, из какой книги прочитанный 

отрывок. Выбрать, какую книгу со сказками 

читать и почему читать именно эту книгу 

Самостоятельночитатьнаизусть.Соотносить текст 

стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находитьвозможныеошибки.Читать 

самостоятельнонаизустьОпределятьглавную 

мысль текста. Соотносить еѐ с пословицей. 

Объяснятьсвоимисловамисмыслэтого текста. 

Слушатьтекствчтенииучителя. 

Воспроизводить наслух слова, которые 

помогаютпредставитькартинуприроды. 

Читатьтекстсамостоятельно;находить 

понравившиесяприслушаниислова.Рисовать 

словесныекартины.Дополнятьтекстс помощью 

слов, записанных на доске. 

Воспроизводитьспомощьюучителясозданный 

текст. Читать текст самостоятельно. Называть 

героев рассказа. Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать о герое рассказа с 

помощью опорных слов. Рассказывать по 

рисункуособытиях,изображѐнныхнарисунке. 

Воспроизводитьдиалоггероевпроизведенияпо 
образцу,заданномуучителем. 

Резерв(9 часов) 

Проект:«ЖиваяАзбука» 
Нашидостижения.Планируемые 

результаты изучения 

Чтениетекстовсизученнымибуквами 

Прощание с «Русской азбукой» 

утренник. 

Рассматриватьвыставкукниг.Находить 
нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читатьнаизустьзнакомыестихи.Читать 

самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. Сравнивать рассказ и 
стихотворение(чтообщееичем различаются). 



 

 

 ОпределятьнравственныйсмыслрассказаВ. 

Осеевой. Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

РазыгрыватьдиалогРассматриватьвыставку 

книг;находитьнужнуюкнигу.Рассказыватьо 

книге 

Итого( 92часа) 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 2класс(136 часов) 

 

 

Тематическоепланирование Характеристикадеятельностиучащихся 

Вводныйурокпокурсулитературногочтения(1ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироватьсявучебникеполитературному 

чтению. 

Рассматриватьиллюстрации,соотноситьих 

содержании с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагатьнаосновеназваниясодержание главы. 
Пользоватьсясловарѐмвконцеучебника. 

Самоевеликоечудонасвете(4ч) 

Знакомство  с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг  по теме.  Книги, 

прочитанныелетом.Любимыекниги. 

Герои любимых   книг. Творчество 

читателя, талант читателя. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работус произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. 

Проект: «О чѐм может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка 

сообщениянатемы: «Старинныекниги 

Древней Руси», «О чѐм может 

рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, 

М. Горького, Л. Толстого. 

Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. 

Находитьнужнуюиинтереснуюкнигупотематическ

ому каталогу в библиотеке. 

Рассказыватьопрочитаннойкнигепоплану, 

разработанному коллективно. 

Составлятьсписокпрочитанныхкниг. 

Составлятьрекомендательныйсписокпотемам 

(например, о книге) 

Участвоватьвколлективномпроекте«Очѐм может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 
Готовитьвыступлениеназаданную тему. 



 

 

Пересказ содержания научно- 

познавательных текстов. 

Читатьвслухспостепеннымпереходомна чтение 

про себя. 

Размышлятьнадпрочитанным. 

Находитьинформациюостаринныхкнигахиз 

учебника. 

Подготовитьсообщениеостаринныхкнигах для 

одноклассникови учеников 1 класса. 

Обсуждатьвпареигруппевысказыванийвеликих 

людей о книге и о чтении. 

Сравниватьвысказываниявеликихлюдейо книге и 

чтении: находить общее и отличия. 

Устноенародноетворчество(15ч) 

Знакомство с название раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания 

раздела. 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В.Даль – 

собиратель пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских 

песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества.Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры 

устного народного творчества. Ритм – 

основасчиталки.Сравнениесчиталкии 

небылицы. 

Загадки – малые жанры устного 

народного творчества. Распределение 

загадок по тематическим группам. 

Сказки.Русскиенародныесказки. 

«Петушок и бобовое зѐрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование 

приѐма звукописи при создании 

кумулятивной сказки. «Лиса итетерев». 

«Лиса и журавль». «Каша из топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. 

Герои сказок. Характеристика героев 

сказки на основе представленных 

качеств характера. Рассказывание 

сказки по рисункам. 

Рассказываниесказкипоплану. 
Творческийпересказ:рассказывание 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствиисусловнымиобозначениямивидов 

деятельности. 

Читатьвслухспостепеннымпереходомна чтение 

про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснятьсмыслпословиц. 

Соотноситьпословицыссодержаниемкниги 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находитьслова,которыепомогаютпредставить 

героя произведений устного народного 

творчества. 

Анализироватьзагадки. 

Соотноситьзагадкииотгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризоватьгероевсказки,соотносить 

качествасгероямисказок. 

Называтьдругиерусскиенародныесказки; 

перечислятьгероевсказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, 

составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, 

от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; 

делатьподписиподрисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 



 

 

сказкиотлицаеѐгероев. Оценка 

достижений. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролироватьсвоѐчтение,самостоятельно 

оцениватьсвоидостижения. 

Люблюприродурусскую(8ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. 

Настроение.Интонациястихотворения. 

Осенние картины природы. Средство 

художественной выразительности. 

Сравнение. Приѐм звукописи как 

средство выразительности. Сравнение 

художественного  и научно- 

популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Оценкадостижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения,передаваяспомощьюинтонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различатьстихотворныйипрозаическийтекст. 

Сравниватьих. 

Сравнивать художественный и научно- 

познавательный текст. 

Наблюдатьзажизнью словв художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. Слушать

 звуки осени, переданные в 

лирическом   тексте; сравнивать звуки, 

описанные  в  художественном тексте, с 

музыкальным   произведением; подбирать 

музыкальноесопровождениекстихотворному 

тексту. 

Представлятькартиныосеннейприроды. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощьюслова 

собственные картины. 

Оцениватьсвой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оцениватьсвои достижения. 

Русскиеписатели(14ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

А.С.Пушкин –великийрусский 

писатель. Вступление к поэме «Руслан 

и Людмила». Сказочные  чудеса. 

Лирическиестихотворения.Картины 

природы.Настроениестихотворения. 

Средства   художественной 

выразительности.Эпитет.Сравнение. 

Олицетворение.«Сказкаорыбакеи 

Находитьсодержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличатьбаснюотстихотворенияирассказа. 

Знатьособенностибасенноготекста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 



 

 

рыбке». Сравнение литературной и Характеризоватьгероевбаснисопоройна 

народной сказок. Картины моря в текст. 

сказке. Характеристика героев Наблюдатьзажизньюсловвхудожественном 

произведения. тексте. 

И.А.Крылов.Басни.Нравственный Определять в тексте красочные, яркие 

смыслбасенИ.А.Крылова.Сравнение определения(эпитеты). 

басни и сказки. Структура басни, Придумывать свои собственные эпитеты; 

модельбасни.Геройбасенноготекста. создавать на их основе собственные 

Характеристика героев басни. небольшие тексты-описания; тексты- 

Соотнесение смысла басни с повествования. 

пословицей. Находитьавторскиесравненияиподбирать 

Л.НюТолстой.БасниЛ.Н.Толстого. своисравнения. 

Нравственный смысл басен. Составлятьустнотекст-описаниегерояи текст- 

Соотнесениепословицысосмыслом рассуждение(присравнениигероев)по сказке. 

басни.РассказыЛ.Н.Толстого.Герои Определять действия, которые помогают 

произведений.Характеристикагероев представитьнеживыепредметыкакживые. 

произведений.Подробныйпересказ. Объяснятьинтересныесловесныевыраженияв 
Оценкадостижений. лирическомтексте. 

 Слушать звуки, переданные в лирическом 

 тексте. 

 Представлятькартиныприроды. 

 Воспринимать на слух художественные 

 произведения. 

 Соотноситьпословицыисмыслпрозаического 

 текста. 

 Пересказыватьтекстподробно,выборочно. 

 Характеризоватьгероеврассказаисказкина 

 основе анализа их поступков, авторского 

 отношениякним;собственныхвпечатленийо 

 герое. 

 Оцениватьсвой ответ. 

 Планироватьвозможныйвариантисправления 

 допущенныхошибок. 

 Выбиратькнигипоавторамипо темам. 

 Пользоваться тематической картотекой для 

 ориентировкивдоступномкругучтения. 

 Участвоватьвпроекте,распределятьроли, 

 находитьнужнуюинформацию,представлять 

 этуинформацию в группе. 

Обратьяхнашихменьших(12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 

Прогнозированиесодержанияраздела. Планировать работу с произведением, 

Весѐлые стихи о животных А. выбиратьвидыдеятельностинауроке. 

Шибаева,Б.Заходера,И.Пивоваровой, Читатьвслухспостепеннымпереходомна 

В.Берестова.Заголовокстихотворения. чтениепросебя. 

Настроение стихотворения. Приѐмы Восприниматьнаслух прочитанное. 

сказочного текста в стихотворении. Сравнивать художественный и научно- 

Геройстихотворения.Характергероев. популярныйтексты. 

Рифма.Научно-популярныйтекстН. Сравниватьсказкиирассказыоживотных. 

Сладкова. Определятьпоследовательностьсобытий. 

РассказыоживотныхМ.Пришвина,Е. Составлятьплан. 
Чарушина,Б.Жидкова,В.Бианки. Пересказывать подробно по плану 



 

 

Герои рассказа. Нравственный смысл 

поступков. Характеристика героев. 

Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов, рисунков. 

Оценкапланируемыхдостижений. 

произведение. 
Видеть красоту природы, изображѐнную в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своѐ собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Издетскихжурналов(9ч) 

Знакомство с  названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание  своих вопросов по 

содержанию,   сравнение   их  с 

необычными  вопросами  из  детских 

журналов. 

Произведения из детских журналов. 

Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. 

Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразит. чтение на основе ритма. 

Проект : «Мой любимый детский 

журнал». 

Оценкасвоихдостижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Восприниматьнаслухпрочитанное. 

Отличатьжурналот книги. 

Ориентироватьсявжурнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 

журнале. 

Находитьнужнуюинфопозаданнойтеме. 

Участвоватьвработепарыигруппы. 

Участвовать впроекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать 

его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для дет. 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала. 

Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 
Оцениватьсвои достижения. 

Люблюприродурусскую.Зима(9ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержание раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов,определятьих 

содержание по названию сборника. 



 

 

отгадкой. 
Лирические стихотворения И. Бунина, 

К.Бальмонта,Я.Акима,Ф.Тютчева,С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение   стихотворения.  Слова, 

которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. 

Русскаянароднаясказка.ДваМороза. 

Главная мысль  произведения. 

Соотнесение    пословицы с главной 

мыслью  произведения.     герой 

произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя   быль. С.  Михалков. 

Особенностиданногожанра.Чтениепо 

ролям. 

ВесѐлыестихиозимеА.Барто,А. 

Прокофьева. 

Оценкадостижений. 

Соотноситьзагадкииотгадки. 
Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение текстом; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствоватьритмимелодикустихотворения. 

Читатьстихи наизусть. 

Понимать особенности были исказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Писателидетям (17ч) 

Знакомство с  названием раздела. 

Прогнозирование содержание раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. 

Приѐм звукописи как средства 

создания образа. Авторское отношение 

к изображаемому. Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведения С. 

Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков.«Мой секрет», «Сила 

воли». Эпическое стихотворение. 

Заголовок. Содержание произведения. 

Деление текста на части. Герой стиха. 

Хар-ка героя произв. с опорой на его 

поступки. 

А.Л.Барто.Стихи.Заголовокстиха. 

Настроение   стиха.  Звукопись  как 

средство    создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические 

рассказы  для детей.  Герои 

юмористическогорассказа.авторское 

отношениекним.Составлениеплана 

текста.подробныйпересказнаоснове 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Восприниматьнаслуххудожественныйтекст. 

Определятьсмыслпроизведения. 

Соотноситьсмыслпословицыссодержанием 

произведения. 

Объяснятьлексическое значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; хар-ть героя используя слова- 

антонимы. 

Находитьслова, которые с помощью звука 

помогают представить образ герояпроизведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из прозведений. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказыватьтекст подробно на основе 

картинного плана, высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение. 



 

 

самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе 

картинного плана. 
Оценкадостижений. 

 

Яимоидрузья(10 ч) 

Знакомство   с  названием раздела. 

Прогнозирование содержание раздела. 

Стихи о  дружбе и друзьях Ф. 

Берестова,Э.Машковская,В.Лунина. 

Соотнесение   пословиц   и  смысла 

стихотворения.   Нравственные  и 

этическиепредставления.РассказыН. 

Булгакова,Ю.Ермолаева,В.Осеевой. 

Смысл название рассказа. Соотнесение 

названия  рассказ  с  пословицей. 

Составлениепланарассказа.Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценкадостижений. 

Прогнозировать содержание раздела.Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения в слух, исправляя 

ошибки при повторном чтениитекста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении. 

Придумыватьпродолжениерассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа 

стихотворения с пословицей. 

Объяснятьнравственныйсмыслрассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Пониматьавторскоеотношениекгероямиих 

поступкам; выразительночитать по ролям. 

Составлятьпланрассказапересказыватьпо плану . 

Оценивать свой твет в соответствии с 

образцом. 

Планироватьвозможныйвар-тисправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткийрассказ напредложенную 

тему. 

Люблюприродурусскую.Весна(9ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенниезагадки.Соотнесениезагадки с

 отгадкой. Сочинение весенних 

загадок. 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина,С.Маршака,Е. Благининой,Э. 

Мошковской. Настроение 

стихотворения. Прием контраста в 

создании картин зимы и весны. Слово 

как средство создания весенней 

картины природы. Звукопись. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение и загадки с выражением, 

передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдатьзажизньюслова. 

Отгадыватьзагадки. 

Соотноситьотгадкисзагадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлятькартинывесеннейприроды. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворениеовеснеразных 

поэтов 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Оцениватьсвой ответ. 

Планировать возможный вариант допущенных 

ошибок. 
Контролироватьиоцениватьсвоечтение, 



 

 

 оцениватьсвоидостижения 

Ившуткуивсерьез(14ч) 

Знакомство   с   названием   раздела. 

Прогнозирование содержание раздела. 

Веселые  стихи    Б.   Заходера, У. 

Успенского,    В.   Берестова, И. 

Токмаковой.     Анализ   заголовка. 

Заголовок–«входнаядверь»втекст. 

Авторское  отношение   к читателю. 

Герой авторского  стихотворения. 

Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения.Чтениестихотворения 

на основе  ритма. Инсценирование 

стихотворения.Веселыерассказыдля 

детейЭ.Успенского,Г.Остера,В. 

Драгунского.Героиюмористических 

рассказов. Особое отношение к героям 

юмористического           текста. 

Восстановление    последовательности 

текста  на     основе   вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на 

основе вопросов. 

Оценкапланируемыхдостижений 

Прогнозироватьсодержаниераздела. 
Планироватьвидыработстекстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение 

про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливатьпоследовательностьсобытий на 

основе событий. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника;выразительно читать отрывкиизних. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать веселые рассказы. 

Придумыватьсобственныевеселыеистории. 

Оценивать свой ответ. 

Планироватьвозможныйвариантисправления 

допущенных ошибок. 

Литературазарубежныхстран(12ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержание раздела. 

Выставки книг. 

Американские, английские, 

французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение 

русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 

Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и 

русских сказок. Творческий пересказ: 

дополнение содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок. 

ЭниХогарт.«Мафинипаук».Герои 

сказок.Составлениепланасказкидля 

подробного пересказа. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. 

Проект:«Мойлюбимыйписатель- 

сказочник». 

Оценкадостижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбиратькнигу для самостоятельного чтения. 

Читатьвслухспостепеннымпереходомпро себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различие. 

Объяснятьзначениенезнакомыхслов. 

Определятьгероевпроизведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различие. 

Даватьхарактеристикугероев произведения. 

Придумыватьокончаниесказок. 

Сравниватьсюжетысказокразных стран. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвоватьвпроектнойдеятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеке; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем). 



 

 

 Оцениватьсвой ответ. 
Планироватьвозможныйвариантисправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Резервных(2часа)  

Итого:136 часов  

 

 

Тематический план «Литературное чтение» в 3 классе (136часов) 

 

Тематическоепланирование Характеристикадеятельностиучащихся 

Вводный урок по курсу 

литературногочтения(1час) 

 

Знакомствосучебникомпо 

литературному чтению. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоватьсясловарѐмвконцеучебника. 
Составлятьсвязноевысказываниепоиллюстрациям и 

оформлению учебника 

Самоевеликоечудонасвете (4 

часа) 

 

Знакомство с названием раздела. 

РукописныекнигиДревнейРуси. 

Подготовка сообщения. 

Первопечатник Иван Федоров 

Проверимсебяиоценимсвои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу по теме, используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, отвечать на вопросы. Находить 

необходимую информацию в книге. Обобщать 

полученную информацию по истории создания 

книги. Осмыслить значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. Находить книгув школьной 

библиотеке, пользуясь тематическим ка- талогом. 

Читать возможные аннотации на книги. Составлять 

аннотацию на книгу (с помощью учи- 

теля).Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст 

друг другу. Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, проявлять 

уважениекчужомумнению.Проверятьсебяисамо- 
стоятельнооцениватьсвоидостижения 

Устноенародноетворчество 
(14 часов) 

 



 

 

Знакомствосназваниемраздела. 

Русские народные песни 

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

Произведения  прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русская народная сказка « 

СестрицаАленушкаибратец 

Иванушка» 

Русскаянароднаясказка«Иван- 

царевич и Серый волк» 

Русскаянароднаясказка«Сивка- 

бурка» 

Обобщение.Оценимсебя 

Проект«Сочиняемволшебную 

сказку». 

Прогнозироватьсодержаниераздела.Планировать 

работуна уроке. Различатьвидыустногонародного 

творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. Принимать участие 

в коллективном сочинении сказок, с опорой 

наособенностиихпостроения.Называтьвидыпри- 

кладного искусства. Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). Использовать чтение 

про себя для составления выборочного и краткого 

пересказов.Ускорятьилизамедлятьтемпчтения, 

соотнося его с содержанием. Определять 

особенноститекставолшебныхсказок,называть 

волшебныепредметы,описываяволшебныесобытия. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним. Делить текст на части. Пересказывать текстпо 

самостоятельно составленному плану; находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использоватьсловаспротивоположнымзначением при 

характеристике героев. Называть основные 

черты характера героев. Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев произведения, 

героевразныхсказок.Инсценироватьсказку:рас- 

пределять роли, выбирать диалоги. Придумывать 

своисказочныеистории.Сравниватьпроизведения 

словесного,музыкального,изобразительного искус- 

ства. Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договариваться друг с 

другом,выражатьсвоюпозицию.Проверятьсебяи 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1 ( 11 

часов) 

 

Знакомствосназваниемраздела. 

Проект «Как научиться читать 

стихи». (на основе научно- 

популярной статьи 

Я.Смоленского) 

Ф.И.Тютчев«Весенняягроза» 

Ф.И.Тютчев«Листья». 

Сочинение-миниатюра«Очѐм 

расскажут осенние листья». 

А.А.Фет«Мама,глянь-ка,из 

окошка…»,«Зреетрожьнад 

жаркой нивой» 

И.СНикитин«Полно,степьмоя 

спать беспробудно …» 

И.С.Никитин « Встреча зимы» 

И.З.Суриков «Детство» 
И.З.Суриков«Зима» 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Определять различные средства 

выразительности.Использовать приѐмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения 



 

 

Обобщение. Страницы русской 

классики 

 

Великиерусскиеписатели(24 
часа) 

 

А.С.Пушкин.Лирические 

стихотворения. 

А.С.Пушкин«Сказкаоцаре Салтане, 

о сыне его…» 

И.А.Крылов.Подготовка 

сообщения о И.А.Крылове на 

основестатьиучебника,книго 

Крылове. 

И.А.Крылов «Мартышка и очки» 

И.А.КрыловКрылов«Зеркалои 

обезьяна» 

И.А.Крылов«ВоронаиЛисица» 

Развитие речи: подготовка к 

театрализации басен. 

М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины». «На севере диком». 

М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Н. Толстого. 

Подготовка сообщения. 

А.Н.Толстой «Акула» 

А.Н.Толстой«Прыжок» 

Л.Н.Толстой «Левисобачка» 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса 

натраве»,«Кудадеваетсяводаиз 

моря?» Сравнение текстов. 

Обобщение. Л.Н.Толстой 

Обучениепересказу:подробному 

(с использованием авторской 

лексики)и выборочному. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Понимать содержание прочитанного, 

высказыватьсвоѐотношение.Различатьлирическое и 

прозаическое произведения. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарѐм в учебнике либо 

толковым словарѐм. Находить средства 

художественной выразительности в лирических тек- 

стах (эпитеты, сравнения). Использовать средства 

художественной выразительности в устных вы- 

сказываниях. Знать особенности литературной 

сказки. Определять нравственный смысл 

литературной сказки. Сравнивать произведение 

живописи и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ- 

рассуждение. Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. Соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять особенности 

басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Характеризовать героев 

басни на основе их поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать в басне изображѐнные 

события и замаскированный, скрытый смысл 

Поэтическаятетрадь2(6часов) 
Знакомство с названием раздела. 

Н.А. Некрасов «Славная осень!» 

«Не ветер бушует над бором…» 

А.Н.Некрасов«ДедушкаМазайи 

зайцы» 

Прогнозировать  содержание  раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Читать сти- 

хотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Находить средства художественной 
выразительности: сравнения, эпитеты, 



 

 

К.Д.Бальмонт«Золотоеслово» 

И.А.Бунин «Детство» 

«Полевыецветы» 

Обобщение.Поэтическаятетрадь 

2.Оценка достижений. 

олицетворения. Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении. Объяснять 

смысл непонятных слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои собственные впечатления 

о прочитанном стихотворении. Создавать словесные 

картины по тексту стихотво- рения. Находить среди 

стихотворений произведение 

сиспользованиемтекста-повествования.Читать 
стихивыразительно,оцениватьсвоидостижения 

Литературныесказки(8 часов)  

Знакомствосназваниемраздела. 

Д.И.Мамин-Сибиряк 

«Аленушкинысказки» 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

В.М.Гаршин «Лягушка- 

путешественница» 

В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

Обобщение.Литературныесказки. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 

высказывать своѐ мнение, отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, использовать приѐмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной 

сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературных сказках. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать скажу в лицах. Проверять себя и само- 

стоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

Были-небылицы(10часов)  

Знакомствосназваниемраздела. 

Рассказы,повестиА.Воронковой 

М.Горький (А.М.Пешков) 

«СлучайсЕвсейкой» 

К.Г.Паустовский«Растрепанный 

воробей» 

А.И.Куприн «Слон» 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. Различать 

вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам 

героев в сказочных и реальных событиях. Находить 

средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Составлять план для краткого и 

полного пересказов. Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. Са- 

мостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 
Читатьсказкувыразительнопоролям 

Поэтическаятетрадь1(6 часов)  

Знакомство с названием раздела. 

СашаЧерный«Чтотытискаешь 

утенка?» 

СашаЧерный«Воробей»,«Слон» 

А.А.Блок «Ветхая избушка» 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Находить в 

стихотворениях яркие, образные слова и выражения. 

Сравниватьстихиразныхпоэтовнаоднуитуже 
тему.Выбиратьстихипосвоемувкусуичитатьих 



 

 

А.А.Блок «Сны», «Ворона» 

С.А.Есенин «Черемуха» 

Урок-концертпопроизведениям 

изученныхпоэтов. Оценимсвои 

достижения. 

выразительно. Объяснять смысл выражений с опорой 

на текст. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, 

сверяяегостекстом;самостоятельнооценивать 
своидостижения 

Любиживое(16часов)  

Знакомствосназваниемраздела. 

М.М.Пришвин «Моя Родина» 

Заголовок–«входнаядверьв 

текст. Сочинение на основе 

художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

В.И.Белов«Малькапровинилась» 

В.И.Белов «Еще про Мальку» 

В.В.Бианки«МышонокПик» 

Б.С.Житков«Прообезьянку» 

В.П.Астафьев «Капалуха» 

В.Ю.Драгунский«Онживойи 

светится» 

Урок-конференция«Земля–наш 

домродной»(обобщающийурок 

по разделу «Люби живое») 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Читать и воспринимать на 

слух произведения. Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов.Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животныхс 

рассказом автора. Пересказывать произведение на 

основе плана. Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять составленный план, сверяяего 

с текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическаятетрадь2(8 часов)  

Знакомствосназваниемраздела. 
С.ЯМаршак«Грозаднем»,«В 

лесу над росистой поляной» 

А.Л.Барто «Разлука» 

А.Л.Барто «В театре» 

С.В.Михалков «Если» 

Е.А.Благинина«Кукушка», 

«Котенок» 

Урок-концертпопроизведениям 

изученных авторов 

Оценкадостижений. 

Прогнозироватьсодержаниераздела.Планировать 
работунауроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своѐ отношение к 

изображаемому. Сравнивать названиепроизведения и 

его содержание, высказывать своѐ мнение. 

Находитьвпроизведенияхсредствахудожественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, 

сравнения.Сочинятьстихотворения.Участвоватьв 

творческихпроектах.Заучиватьстихинаизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Собирайпоягодке–наберѐшь кузовок 

( 12 часов) 

 

Б.В.Шергин«Собирайпоягодке– 

наберешь кузовок» 

Особенностьзаголовка 

произведения. 

А.Платонов«Цветокназемле» 

А.П.Платонов «Еще мама» 

М.М.Зощенко«Золотыеслова» 

М.М.Зощенко«Великие 

путешественники» 

Н.Н.Носов«Фединазадача» 

Н.Н.Носов «Телефон» 

Прогнозировать содержание раздела.Объяснять 

смысл,название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. Планировать работу с 

произведением на уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить пословицу с 

содержаниемпроизведения.Отвечатьнавопросыпо 

содержаниюпроизведения;определятьглавную 



 

 

Обобщение.«Собирайпоягодке- 

наберешь кузовок» 

Оценкадостижений. 

мысль текста. Придумывать свои вопросы к 

текстам.Наблюдатьзаособенностямиречигероев. 

Пониматьособенностиюмористическихпроизве- 

дений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать   самостоятельно  юмористические 

рассказы о жизни детей. Проверять себя и 
самостоятельнооцениватьсвоидостижения 

Постраницамдетскихжурналов ( 8 

часов) 

 

Л.Кассиль«ОтметкиРиммы 

Лебедевой» 

Ю.И.Ермолаев«Проговорился» 

Ю. Ермолаев «Воспитатели» 

Г.Б.Остер «Вредные советы» 

Г.Б.Остер«Какполучаются 

легенды» 

Р.Сеф«Веселыестихи» 

Обобщение. По страницам 

детскихжурналов«Мурзилка»и 

«Веселыекартинки» 

Проверимсебяиоценимсвои 

достижения 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). 

Выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания. 

Использоватьприѐмувеличениятемпачтения— 

«чтение в темпе разговорной речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию. Находить 

необходимую информацию в журнале. Готовить 

сообщениепотеме,используяинформациюжурнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов 

свои произведения (советы, легенды). Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

Зарубежнаялитература(8 
часов) 

 

Знакомствосназваниемраздела. 

Мифы Древней Греции. 

МифыДревнейГреции.«Храбрый 

Персий» 

Г.Х.Андерсен«Гадкийутенок» 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире. Составлять 

рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. Сравни- 

вать сказки разных народов. Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (спомощью 

учителя). Подбирать книги по рекомендованному 

списку и собственному выбору; записывать названия 

и авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своѐ 

мнение.Проверятьсебяисамостоятельно 
оцениватьсвоидостижения 

Итого:136 часов  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематический план «Литературное чтение» в 4классе (136часов) 

Тематическоепланирование Характеристикадеятельностиучащихся 

Вводный урок по курсу 

литературноечтение(1час) 

Уметьиспользоватьразныевидычтения(изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализироватьтекст,выделятьвнемосновную мысль. 

Обобщениеиобогащениезнанийобылинах,умение 

работать над содержанием былины, находить 

аналогии с реальными историческими событиями. 

Летописи,былины,жития(11ч) 
Излетописи«ИповесилОлегщит 

свой на вратах Царьграда». «И 

вспомнилОлегконясвоего». 

Былины.«Ильинытри 

поездочки». 

«ЖитиеСергияРадонежского» 

Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

Уметьсоставлятьсобственныйтекстнаоснове 
художественногопроизведения,репродукциикартин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умениеделитьтекстначасти,составлятьрассказо 

былинном герое, рассказ по картине. 

Чудесныймирклассики(22ч) 

П.П.Ершов«Конек-горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». 

«Унылаяпора!Очей очарование». 

«Сказкаомертвойцаревнеисеми 

богатырях» 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». 

«Ашик-Кериб»(турецкаясказка) 

Л.Толстой«Детство».Басня«Как 

мужик убрал камень» 
А.П.Чехов«Мальчики» 

Уметьиспользоватьразныевидычтения(изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализироватьтекст,выделятьвнемосновную мысль. 

Уметь составлять собственный текст на 

основехудожественногопроизведения,репродукции 

картин, по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение внимательно относиться к слову, обогащать 

словарныйзапас,развиватьтворческиеспособности. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

Ф.И.Тютчев«Ещеземлипечален 
вид», «Как неожиданно и ярко»А. 

А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка» 

Е.А.Баратынский«Весна,весна! Как 

воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А.Н.Плещеев«Детииптичка» И. 

С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями». 

Н.А.Некрасов«Школьник».«В 

зимниесумеркинянинысказки» 
И.А.Бунин«Листопад» 

Уметьиспользоватьразныевидычтения(изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализироватьтекст,выделятьвнемосновную мысль. 

Обобщениеиобогащениезнанийобылинах,умение 

работать над содержанием былины, находить 

аналогии с реальными историческими событиями. 



 

 

Литературныесказки(16ч) В. 

Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 

В.М.Гаршин«Сказкаожабеи розе» 

П.П.Бажов«Серебряное 

копытце» 
А.С.Аксаков«Аленький 

Уметьсоставлятьсобственныйтекстнаоснове 
художественногопроизведения,репродукциикартин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умениеделитьтекстначасти,составлятьрассказо 

былинном герое, рассказ по картине. 

цветочек»  

Делувремя-потехечас(9ч) Е. Л. 
Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

В.Ю.Драгунский«Главные 

реки». «Что любит Мишка» 

В.В.Голявкин«Никакойгорчицы я 

не ел» 

Уметьиспользоватьразныевидычтения(изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализироватьтекст,выделятьвнемосновную мысль. 

Уметь составлять собственный текст на 

основехудожественногопроизведения,репродукции 

картин, по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение внимательно относиться к слову, обогащать 

словарныйзапас,развиватьтворческиеспособности. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Странадетства(8ч) 
Б.С.Житков«Какяловил 

человечков» 

К.Г.Паустовский«Корзинас 

еловыми шишками» 

М. М. Зощенко«Елка» 

Уметьиспользоватьразныевидычтения(изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализироватьтекст,выделятьвнемосновную мысль. 

Обобщениеиобогащениезнанийобылинах,умение 

работать над содержанием былины, находить 

аналогии с реальными историческими событиями. 

Поэтическаятетрадь(5ч) 

В.Я.Брюсов. «Опятьсон». 
«Детская». 

С.А.Есенин«Бабушкинысказки» М. 

Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…». «Наши царства». 

Уметьсоставлятьсобственныйтекстнаоснове 
художественногопроизведения,репродукциикартин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умениеделитьтекстначасти,составлятьрассказо 

былинном герое, рассказ по картине. 

Природаимы(12ч) 

Д.М. Мамин – Сибиряк 
«Приемыш» 

А.И.Куприн«БарбосиЖулька» М. 

М. Пришвин «Выскочка» 

Е.И.Чарушин«Кабан» 

В.П.Астафьев«Стрижонок 

Скрип» 

Проект «Природаимы» 

Уметьиспользоватьразныевидычтения(изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. 

Анализироватьтекст,выделятьвнемосновную мысль. 

Уметь составлять собственный текст на 

основехудожественногопроизведения,репродукции 

картин, по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение внимательно относиться к слову, обогащать 

словарныйзапас,развиватьтворческиеспособности. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Поэтическаятетрадь(8ч) 
Б.Л.Пастернак«Золотаяосень». Д. 

Б. Кедрин «Бабье лето» 

С.А.Клычков«Веснавлесу» Д. 

Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С.А.Есенин«Лебедушка» 

Уметь анализировать художественный текст, 

выделятьосновнуюмысль,ориентироватьсяв 

художественнойиучебнойкниге.Отвечатьна вопросы 

на основе текста. 

Умениевыразительночитать,находитьнужный отрывок 

в тексте, сравнивать литературную и народную сказку. 



 

 

Родина(8ч) 

И.С.Никитин«Русь» 
С.С.Дрожжин«Родине» 

А.В.Жигулин«О,Родина!» 

Проект«ОнизащищалиРодину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е.С.Велтистов.«Приключения 

Электроника» 

КирБулычев«Путешествие 

Алисы» 

Уметь анализировать художественный текст, 

выделятьосновнуюмысль,ориентироватьсяв 

художественнойиучебнойкниге.Отвечатьна вопросы 

на основе текста. 

Умениевыразительночитать,находитьнужный отрывок 

в тексте. 

Зарубежнаялитература(15ч) Д. 

Свифт «Путешествие 
Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М.Твен«ПриключенияТома 

Сойера» 

СельмаЛагерлеф «Святаяночь». 
«ВНазарете» 

Уметь анализировать художественный текст, 

выделятьосновнуюмысль,ориентироватьсяв 

художественнойиучебнойкниге.Отвечатьна вопросы 

на основе текста. 

Умениевыразительночитать,находитьнужный отрывок 

в тексте, сравнивать литературную и народную сказку. 

Итого:102 часов  

 

1 класс 

 

№п/п Темаурока Кол-во 
часов 

РазделДобукварный(подготовительный)период–14 часов 

1. "Азбука"-перваяучебнаякнига.Элементыкниги:содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

1 

2. Речьустнаяиписьменная.Предложение.Речевойэтикетв 
ситуацияхучебногообщения 

1 

3. Слово и предложение. 
Словокакобъектизучения,материалдля анализа. 

1 

4. Словоислог.Слогкакминимальнаяпроизносительная единица 
языка.Делениесловна слоги 

1 

5. Слогиударение.Слогоударныесхемы 1 

6. Звукивокружающеммиреивречи.Составлениенебольших 
рассказовповествовательногохарактера 

1 

7. Звукивсловах.Моделированиезвуковогосоставаслова. 1 

8. Слог-слияние.Слогообразующаяфункциягласныхзвуков. 1 

9. Повторениеиобобщениепройденногоматериала 1 

10. Гласныйзвук[а]буквыА,а. 
Буквакакзнакзвука 

1 

11. Гласныйзвук[о]буквыО,о.Буквы,обозначающиегласныезвуки. 1 

12. Гласныйзвук[и]буквыИ,и. 
Наблюдениенадзначениемслов. 

1 

13. Гласныйзвук[ы]буква ы 1 

14. Гласныйзвук[у]буквыУ,у 1 

Раздел Букварный(основной)период–58часа 



 

 

15. Согласныезвуки н , н’ ,буквыН,н.Особенностьсогласных 
звуков. 

1 

16. Согласныезвуки с , с’ ,буквыС,с.Чтениепредложенийсинтон

ацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

1 

17. Согласныезвуки к , к’ ,буквыК,к. 1 

18. Согласныезвуки т , т ,буквыТ,т 1 

19. Согласныезвуки т , т ,буквыТ,т 1 

20. Согласныезвуки л , л ,буквыЛ,л.Практическоеовладение 

диалогической формой речи. Работа над речевым этикетом 

1 

21. Согласныезвуки р , р’ ,буквыР,р.Формированиенавыка 

плавного слогового чтения. 

1 

22. Согласныезвуки в , в’ ,буквыВ,в. 1 

23. Согласныезвуки в , в’ ,буквыВ,в. 1 

24. ГласныебуквыЕ,е.Формированиенавыкаплавногослогового 
чтения 

1 

25. Согласныезвуки п , п’ ,буквыП,п. 1 

26. Согласныезвуки п , п’ ,буквыП,п. 1 

27. Согласныезвуки м , м’ ,буквыМ,м 1 

28. Согласныезвуки м , м’ ,буквыМ,м 1 

29. Согласныезвуки з , з’ ,буквыЗ,з. 
Сопоставлениеслоговисловсбуквамизис.. 

1 

30. Согласныезвуки з , з’ ,буквыЗ,з. 
Сопоставлениеслоговисловсбуквамизис.. 

1 

31. Согласныезвуки б , б’ ,буквыБ,б. 

Работанадосознанностьючтенияслов,предложений,коротких 

текстов. 

1 

32. Согласныезвуки б , б’ ,буквыБ,б.Сопоставлениеслогови 

слов с буквами б и п 

1 

33. Согласныезвуки б , б’ ,буквыБ,б.Сопоставлениеслогови 

слов с буквами б и п 

1 

34. Согласныезвуки д , д’ ,буквыД, 1 

35. Согласныезвуки д , д’ ,буквыД, 1 

36. Согласныезвуки д , д’ ,буквыД,д. 
Сопоставлениеслоговисловсбуквамидит. 

1 

37. ГласныебуквыЯ,я.Функциябуквыя. 1 

38. ГласныебуквыЯ,яФиксациязвуковфишками. 
. 

1 

39. ГласныебуквыЯ,я. 1 

40. ГласныебуквыЯ,я. 1 

41. Согласныезвуки г , г’ ,буквыГ,г. 
Сопоставлениеслоговисловсбуквамигик. 

1 

42. Согласныезвуки г , г’ ,буквыГ,г. 
Сопоставлениеслоговисловсбуквамигик. 

1 

43. Мягкийсогласныйзвук ч’ ,буквыЧ,ч. 1 

44. Мягкийсогласныйзвук ч’ ,буквыЧ,ч. 1 

45. Букваь—показательмягкостипредшествующих согласных 
звуков. 

1 



 

 

46. Букваь—показательмягкостипредшествующих согласных 
звуков. 

1 

47. Букваь—показательмягкостипредшествующих согласных 
звуков. 

1 

48. Твѐрдыйсогласныйзвук ш ,буквыШ,ш. 

Сочетание ши. 

1 

49. Твѐрдыйсогласныйзвук ш ,буквыШ,ш. 

Сочетание ши. 

1 

50. Твѐрдыйсогласныйзвук ш ,буквыШ,ш.Сочетаниеши. 1 

51. Твѐрдыйсогласныйзвук ж ,буквыЖ,ж.Сопоставлениезвуков 

ж и ш . 

1 

52. Твѐрдыйсогласныйзвук ж ,буквыЖ,ж.Сопоставлениезвуков 

ж и ш . 

1 

53. Гласные буквы Ё, ѐ. Буква ѐ —показатель мягкости 
предшествующегосогласногозвукавслоге-слиянии. 

1 

54. ГласныебуквыЁ,ѐ. 1 

55. Звук j’ ,буквыЙ,й 1 

56. Звук j’ ,буквыЙ,й. 1 

57. Согласныезвуки х , х’ ,буквыХ,х. 1 

58. Согласныезвуки х , х’ ,буквыХ,х. 1 

59. Согласныезвуки х , х’ ,буквыХ,х. 1 

60. ГласныебуквыЮ 1 

61. ГласныебуквыЮ 1 

62. Твѐрдыйсогласныйзвук ц ,буквыЦ,ц. 1 

63. Твѐрдыйсогласныйзвук ц ,буквыЦ,ц. 1 

64. Твѐрдыйсогласныйзвук ц ,буквыЦ,ц. 1 

65. Гласныйзвук э ,буквыЭ,э 1 

66. Гласныйзвук э ,буквыЭ,э 1 

67. Мягкийглухойсогласныйзвук щ’ .БуквыЩ,щ. 1 

68. Мягкийглухойсогласныйзвук щ’ .БуквыЩ,щ. 1 

69. Согласныезвуки ф , ф’ ,буквыФ,ф. 1 

70. Согласныезвуки ф , ф’ ,буквыФ,ф. 1 

71. Мягкийитвѐрдыйразделительныезнаки. 1 

72. Русский алфавит. Алфавитный порядок слов. Отработка техники 

чтения 

1 

Послебукварный(заключительный)период–20часов 

73. Какхорошоуметь читать 1 

74. Е.Чарушин.КакмальчикЖенянаучилсяговоритьбукву"р" 
Героипроизведения. 

1 

75. Одна учеловекамать;однаи родина. 
К.Ушинский.НашеОтечество.Анализсодержания текста. 

1 

76. Историяславянскойазбуки.В.Крупин.Первоучителисловенские. 
Поискинформациивтексте. 

1 

77. В.Крупин.Первыйбукварь.Поискинформациивтексте. 1 

78. А.С.Пушкин.Сказки.Выставкакниг 1 

79. Л.Н.Толстой.Рассказыдлядетей.Нравственныйсмыслпоступка. 1 

80. К.Д.Ушинский.ПоучительныерассказыдлядетейСоотношение 
главноймыслирассказовсназваниемрассказа. 

1 

81. К.И.Чуковский.Телефон.Инсценировкастихотворения. 1 



 

 

82. К.И.Чуковский.Путаница.Небылица.Особенности 
стихотворения- небылицы. 

1 

83. УВ.В.Бианки.Перваяохота.Самостоятельноеозаглавливание 
текстарассказа. 

1 

84. С.Я.Маршак.Угомон.Дваждыдва.Приѐмызаучивания 
стихотворенийнаизусть. 

1 

85. М.М.Пришвин.Предмайскоеутро. 
Глотокмолока.Знакомствостекстом –описанием. 

1 

86. Стихиирассказырусскихпоэтови 1 

 писателей:С.Маршак,А.Барто,В.Осеева.Сравнение 
стихотворенийирассказов. 

 

87. ВесѐлыестихиБ.Заходера,.Выразительноечтениестихотворений. 1 

88. ВесѐлыестихиВ.Берестова.Песенка–азбука.Выразительное 
чтениестихотворений. 

1 

89. Творческийпрект"Живаяазбука""Чтениенаизустьс 
выражением. 

1 

90. Творческийпрект"Живаяазбука"" 1 

91. Нашидостижения.Конкурсчтецов. 1 

92. Прощаниес"Азбукой" 1 

Литературноечтение 

Раздел Знакомствосучебником (1ч) 

93. Вводныйурок.Знакомство 
сновымучебником«Литературноечтение».Восприятиенаслух 

звучащей речи. 

1 

Раздел Буквырусскогоалфавита (8ч) 

94. В.Данько«Загадочныебуквы».Пониманиесодержания 
звучащеготекста. 

1 

95. И.Токмакова «Аля Кляксич и буква ―А‖». определение 

последовательности развития сюжета. 

1 

96. CашаЧѐрный«Живаяазбука».Ф.Кривин«Почему«А»поѐтся, а «Б» 

нет». 
Умениеотвечатьнавопросыпо услышанномупроизведению 

1 

97. Г. Сапгир 
«Промедведя».Умениеотвечатьнавопросыпоуслышанному 

произведению 

1 

98. М.БородницкаяРазговорспчелой.И.ГамазковаКтокак кричит? 
Рифмавстихах. 

1 

99. И.Гамазкова,Е.ГригорьеваЖиваяазбука. 
С.МаршакАвтобусномердвадцатьшесть.Умениеанализировать 

поведение героев 

1 

100. Изстаринныхкниг.Урок-обобщение«Жили-былибуквы» 
Проверимсебя.Анализисравнениепроизведенийразных жанров. 

1 

101. Нашипроекты.Создаеммузей«Городбукв»Выходныеданные. 1 

Раздел Сказки,загадки,небылицы.(7ч.) 

102. Е.Чарушин«Теремок» 
Работастекстом,чтениецелымисловами. 

1 

103. Русскаянароднаясказка«Рукавичка» 
Р.К.–чтениесказокА.Часова 

1 



 

 

104. Устноенародноетворчество.Загадки,песенки,потешки, небылицы. 

Жанровое разнообразие произведений для чтения. 

Р.К.-знакомствоспесенкамиипотешкамиА.Часова 

1 

105. Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 
Жанровоеразнообразие–малые формы 

1 

106. А.С.ПушкинОтрывкиизпроизведений.Выразительноечтение 

прозаических произведений. 
Изстаринныхкниг.. 

1 

107. Русскаянароднаясказка«Петухисобака»Характеристикагероя 
сказки. 

1 

108. Проверимсебяиоценимсвоидостижения. 1 

Раздел Весенняялирикавстихахрусскихпоэтов(6ч) 

109. СтихотворенияА.Майкова,А.Плещеева,Т.Белозѐрова.чтение 

произведений с переходом на постепенное выразительное 
исполнение. 

1 

110. С.Маршак Апрель. И.Токмакова Ручей. 

СтихотворенияЛ.Ульяницкой,Л.Яхнина. 
Р.К.-знакомствостворчествомД.К.Бальмонта 

1 

111. Какпридуматьзагадку?Когдаэто бывает? 1 

112. Нашипроекты.Составляемазбукузагадок. 1 

113. В.БерестовВоробушки.Р.СефЧудо.А.МайковХристосВоскрес! 
Наблюдениезаритмическимрисункомстихотворноготекста. 

1 

114. Проверимсебяиоценимсвоидостижения.Использование 
выразительныхсредств. 

1 

Раздел Юморвдетскихпроизведениях.(6ч) 

115. И.ТокмаковМыиграливхохотушки. 
Я.ТайцВолк.Г.КружковРррыЗаголовок—«входнаядверь»в текст. 

1 

116. Н.АртюховаСаша–дразнилка.Определениеосновногосюжета 
прозаическоготекста. 

1 

117. К.Чуковский Федотка. О.Дриз Привет.О.ГригорьевСтук. 
И.Токмакова Разговор Лютика и Жучка. И.Пивоварова Кулинаки- 

пулинаки. 

1 

118. К.ЧуковскийТелефон.Композициооныеформыречи:диалог 
героев,монологгероя. 

1 

119. М.ПляцковскийПомощник. 
Выборочноечтениеотрывков,которыеявляютсяответомна 

заданные вопросы. 
Изстаринныхкниг. 

1 

120. Проверим себя и оценим свои достижения. Сравнение 
произведенийразличныхжанров 

1 

Раздел Произведенияодетях.(6ч) 

121. Ю.ЕрмолаевЛучшийдруг.Е.БлагининаПодарок.Чтениепо 
ролям,пересказ текста. 

1 

122. В.Орлов Кто первый? С.Михалков Бараны. Р.Сеф Совет. 
Выразительноечтениесправильнойинтонацией. 

1 

123. В.БерестовВмагазинеигрушек.И.ПивовароваВежливыйослик. 
Я.АкимМояродня.Речевой этикет. 

1 

124. Нашипроекты.Альбом«Нашкласс–дружнаясемья»Год 
первый. 

1 



 

 

125. С.МаршакХорошийдень.ПоМ.ПляцковскомуСердитыйдог 
Буль.Главнаямысльпроизведения. 

1 

126. Проверим себя и оценим  свои достижения. Выделение 

особенностей произведения, устанавливание общих черт и 
различий. 

1 

Раздел Писателиоживотныхдетям(6ч) 

127. С.МихалковТрезор.Р.СефКтолюбитсобак.Чтениецелыми 
словами,сэлементамислогового чтения. 

1 

128. В.ОсееваСобакаяростнолаяла.ИТокмаковаКупите собаку. 1 

 Делениетекстанасмысловыечасти,составление плана.  

129. М.Пляцковский Цап Царапыч. Г.Сапгир Кошка. В.Берестов 

Лягушата. 

1 

130. Какхорошоуметь читать. 
Р.К.–чтениестиховОрловаВ.Ю«Временагода» 

1 

131. Проверимсебяиоценимсвоидостижения.Пересказнаоснове 

иллюстрации. 

1 

132. Итоговыйурок.Чемумы научились. 1 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1. Введение.Знакомствосучебником.Великоечудона свете- 
книга 

1 

2. Библиотеки. 1 

 Устноенародноетворчество12ч.  

3. Устноенародноетворчество.Пословица,поговорка. 1 

4. Русскиенародныепесни,потешки,прибаутки. 1 

5. Считалки,небылицы,загадки. 1 

6. Сравнениеисопоставлениемалыхжанров. 1 

7. Ю.Коваль.Сказкаиеезначение. 1 

8. Русскаянароднаясказка.Петушокибобовоезернышко. 1 

9. СказкаУстрахаглазавелики.Подробныйпересказ. 1 

10. Русскаянароднаясказка Лисаи тетерев. 1 

11. Русскаянароднаясказка.Устрахаглазавелики. 1 

12. Русскаянароднаясказка Кашаиз топора, 1 

13. Русскаянароднаясказка Гуси–лебеди. 1 

14. Обобщениеипроверказнаний. 1 

Люблюприродурусскую.Осень.8ч. 

15. Образосенивзагадках,картины осеннейприроды. 1 

16. СтихиФТютчева,К Бальмонта 1 

17. СтихиАПлещеева,А Фета 1 

18. ОсеньвстихахТолстого,Есенина. 1 

19. ОсеньвстихахБрюсова,Токмаковой. 1 

20. В.БерестовХитрыегрибыинаучный текст. 1 

21. Поговоримосамомглавном. 1 



 

 

22. М.ПришвинОсеннее утро. 1 

 
Русскиеписатели 11ч 

 

23. А.С.Пушкин ---великийрусскийписатель.Стихи. 1 

24. А.С.ПушкинСказкаорыбакеи рыбке 1 

25. А.С. Пушкин Сказкао рыбакеи рыбке. 1 

26. Картиныморяв сказке. 1 

27. Характеристикагероевсказки. 1 

28. И.А.КрыловБасняЛебедь,ЩукаиРак. 1 

29. И.А.КрыловБасняСтрекозаимуравей. 1 

30. Л.Н.ТолстойКотенок. 1 

31. Л.НТолстой Филипок 1 

32. Л.Н.ТолстойПравдавсегодороже 1 

33. Проверимсебя. Обобщениепо разделу. 1 

34. Обратьяхнаших меньших.Стихи 1 

35. Пивоварова,Берестовстихиобратьяхнаших 
меньших. 

1 

36. М.ПришвинРебятаиутята. 1 

37. Развитиеречи –словесный портрет 1 

38. Е. Чарушин Страшный рассказ. 1 

39. Б. Житков Храбрыйутенок 1 

40. В. Бианки Музыкант 1 

41. В.Бианки Сова 1 

42. Развитиеречи:составлениерассказапосерии сюжетных 
картинок. 

1 

43. Поговоримоглавном. 1 

44. Обобщениепо разделу 1 

45. Нашипроекты 1 

 
Люблюприродурусскую.Зима9ч. 

 

46. Зима,русскаяприродав стихах. 1 

47. Стихиопервом снеге. 1 

48. Ф. Тютчев ЧародейкоюЗимой 1 

49. С. Есенин Поетзимааукает..,Береза. 1 

50. А. С. Пушкин Стихиозиме. 1 

51. РусскаянароднаясказкаДвамороза 1 

52. С.МихалковНовогодняябыль 1 

53. ПроверимСебя 1 

54. Обобщениепоразделу.Новыйгоди егоособенности. 1 

 
Писателидетям20ч. 

 

55. Прогнозированиесодержанияраздела.Знакомство. 1 

56. К.ЧуковскийПутаница, Радость 1 

57. К.ЧуковскийФедориногоре 1 

58. К. Чуковский Федориногоре 1 

59. К.Чуковскийи егопроизведения. 1 

60. Развитиеречи. 1 

61. С. Михалков Мойсекрет,Силаволи. 1 

62. С. Михалков Мойщенок. 1 

63. А.Бартои еестихи . 1 



 

 

64. А.БартоВеревочка. 1 

65. А.БартоВовка –добрая душа. 1 

66. Н.НосовЗатейники 1 

67. Н.НосовЖиваяшляпа 1 

68. ННосов Живая шляпа. 1 

69. Поговоримосамомглавном. 1 

70. ННосов На горке. 1 

71. Н. Носов На горке. 1 

72. Проверимсебя 1 

73. Развитиеречи:пересказ,составляемплан. 1 

74. Обобщениепоразделу. 1 

 
Яимоидрузья 16 ч. 

 

75. Прогнозированиесодержания.Знакомствос ним. 1 

76. Стихиодружбеиобидах. 1 

77. Н.БулгаковАннанегрусти. 1 

78. Ю.ЕрмолаевДва пирожных. 1 

79. В. ОсееваВолшебноеслово 1 

80. В. Осеева Волшебноеслово 1 

81. Выборочныйпересказ. 1 

82. В. Осеева Хорошее. 1 

83. Составлениерассказапо рисункам 1 

84. В. Лунин Я и Вовка. 1 

85. Поговоримосамомглавном. 1 

86. Какхорошоуметь читать. 1 

87. Какхорошоуметь читать. 1 

88. Внеклассноечтение.СтраницамирассказовВ.А. Осеевой. 1 

89. Обобщениеипроверказнанийпоразделу. 1 

90. Проверочнаяработа. тест. 1 

 
Люблюприродурусскую,весна14ч. 

 

91. Люблюприродурусскую.Весна-чудесная пора. 1 

92. СтихиФ.Тютчеваовесне. 1 

93. СтихиА.Плещееваовесне. 1 

94. С.ДрожжинВесеннеецарство 1 

95. А. Блок Налугу. 1 

96. С Маршак Снегтеперь уженетот.. 1 

97. И.БунинМатери 1 

98. А.ПлещеевВбурюидругиестихи 1 

99. Е.БлагининаПосидимв тишине. 1 

100. Э.МошковскаяЯ мамумоюобидел … 1 

101. С. Васильев Белая береза 1 

102. Проект ДеньПобеды –9мая. 1 

103. Обобщениепо разделу 1 

104. Обобщениепо разделу 1 

 
Ившуткуивсерьез14ч. 

 

105. Прогнозированиераздела.Знакомствосразделом. 1 

106. А.ВведенскийУченый Петя 1 

107. КомическиеситуациииД.Хармс. 1 

108. ВоображениевстихахИ.Токмаковой. 1 



 

 

109. ПесенкиВинни-ПухаБ.Заходер. 1 

110. Э.Успенскийиегостихи. 1 

111. Э.УспенскийЧебурашка. 1 

112. Э.УспенскийЧебурашка 1 

113. Поговоримосамомглавном 1 

114. В.ДрагунскийТайноестановится явным. 1 

115. В. Драгунский Тайноестановитсяявным. 1 

116. Г.ОстерБудемзнакомы 1 

117. Обобшениепо разделу 1 

118. Обобщениеипроверказнанийпоразделу. 1 

   

 Литературазарубежныхстран18ч  

119. Выставкакниг.Развитиеречи:восстановлениесюжетазнакомых 
сказокпоиллюстрациям. 

1 

120. АнглийскиенародныепесенкиПерчатки, Храбрецы, 
Поэты – переводчики. 

1 

121. Ш. Перро Кот всапогах 1 

122. Ш. Перо Кот всапогах 1 

123. Ш. Перо Кот всапогах 1 

124. Ш .Перро Краснаяшапочка 1 

125. Ш. Перро Краснаяшапочка 1 

126. Развитиеречивыборочныйпересказ 1 

127. Г.Х. Андерсен иего сказки. 1 

128. Поговоримосамом главном. 1 

129. Проверимсебя 1 

130. СказкиГ.Х.Андерсена 1 

131. Обобщениеипроверказнаний 1 

132. ПроектМойлюбимыйавтор 1 

133. ПроектМойлюбимыйавтор 1 

134. Страницамисказок 1 

135. Обобщениеипроверказнаний. 1 

136. ПовторениепройденногопоразделуЛитературноечтение. 1 

 

 

3 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Вводныйурок(1ч)  

1 Знакомствос учебникомполитературномучтению.Содержание 
учебника.Словарь 

1 

 Самоевеликоечудона свете(2 ч)  

2 РукописныекнигиДревней Руси. 1 

3 ПервопечатникИванФѐдоров 1 

 Устноенародноетворчество(14ч)  

4 Русскиенародныепесни.Обращениексилам природы 1 

5 Лирическиенародныепесни 1 



 

 

6 Шуточныенародныепесни 1 

7 Докучныесказки. 1 

8 Произведенияприкладногоискусства:гжельскаяихохломская 
посуда,дымковскаяибогородская игрушка 

1 

9 Русскаянароднаясказка «СестрицаАлѐнушкаибратец 
Иванушка» 

1 

10 Русскаянароднаясказка «СестрицаАлѐнушкаибратец 
Иванушка» 

1 

11 Русскаянароднаясказка «Иван-царевичисерый волк» 1 

12 Русскаянароднаясказка «Иван-царевичисерый волк» 1 

13 Русскаянароднаясказка«Сивка-бурка» 1 

14 Русскаянароднаясказка«Сивка-бурка» 1 

15 Проект «Сочиняемвместеволшебную сказку» 1 

16 Проект«Дополняемлитературнуюсказкусвоимиисториями» 1 

17 Проверимиоценимсвои достижения 1 

 Поэтическаятетрадь1(11ч) 1 

18 Научно-популярнаястатья«Какнаучитьсячитатьстихи»Я. 
Смоленского 

1 

19 РусскиепоэтыXIX—XXвв.Ф.Тютчев.«Весенняягроза» 1 

20 Ф.Тютчев«Листья» 1 

21 Сочинение-миниатюра«Очѐмрасскажутосенниелистья» 1 

22 А.Фет«Мама!Глянь-каиз окошка...» 1 

23 А.Фет«Зреетрожьнаджаркой нивой...» 1 

24 И.Никитин«Полно,степьмоя...» 1 

25 И.Никитин«Встречазимы» 1 

26 И.Суриков«Детство» 1 

27 И.Суриков«Зима» 1 

28 Проверимиоценимсвои достижения. 1 

 Великиерусскиеписатели(26ч)  

29 А.С.Пушкин.Биография поэта 1 

30 А.С.Пушкин.Лирическиестихотворения 1 

31 А.С.Пушки «Зимнее утро» 1 

32 А.С.Пушкин«Зимнийвечер» 1 

33 А.С.Пушкин.«СказкаоцареСалтане...» 1 

34 А.С.Пушкин.«СказкаоцареСалтане...» 1 

35 А.С.Пушкин.«СказкаоцареСалтане...» 1 

36 А.С.Пушкин.«СказкаоцареСалтане...» 1 

37 А.С.Пушкин.«СказкаоцареСалтане...» 1 

38 А.С.Пушкин.«СказкаоцареСалтане...» 1 

39 А.С.Пушкин.«СказкаоцареСалтане...» 1 

40 А.С.Пушкин. «СказкаоцареСалтане...».РисункиИ.Билибинак 
сказке 

1 

41 И. Крылов. Биография 1 

42 И.Крылов«Мартышкаиочки» 1 



 

 

43 И.Крылов «ЗеркалоиОбезьяна» 1 

44 И.Крылов«ВоронаиЛисица» 1 

45 М.Ю.Лермонтов.Биография 1 

46 М.Ю.Лермонтов «Горныевершины»,«Насевередиком» 1 

47 М.Ю.Лермонтов«Утѐс»,«Осень» 1 

48 ДетствоЛ.Н.Толстого 1 

49 Л.Н.Толстой«Акула» 1 

50 Л.Н.Толстой«Прыжок» 1 

51 Л.Н.Толстой«Леви собачка» 1 

52 Л.Н.Толстой«Какаябываетросанатраве» 1 

53 Л.Н.Толстой«Кудадеваетсяводаиз моря?» 1 

54 Проверимиоценимсвои достижения. 1 

 Поэтическаятетрадь2(6ч)  

55 Н.А.Некрасов«Славнаяосень» 1 

56 Н.А.Некрасов«Неветербушуетнад бором» 1 

57 Н.А.Некрасов«ДедушкаМазайизайцы» 1 

58 К.Д.Бальмонт «Золотоеслово» 1 

59 СтихотворенияИ.А.Бунина 1 

60 Проверимиоценимсвоидостижения.Контрольная работа 1 

 Литературныесказки(9ч)  

61 Знакомствослитературнымисказками.Проверкатехникичтения 1 

62 Д.Мамин-Сибиряк«Алѐнушкинысказки» 1 

63 Д.Мамин-Сибиряк«Алѐнушкинысказки» 1 

64 В.Гаршин«Лягушка-путешественница» 1 

65 В.Гаршин«Лягушка-путешественница» 1 

66 В.Гаршин«Лягушка-путешественница» 1 

67 В.Одоевский«МорозИванович» 1 

68 В.Одоевский«МорозИванович» 1 

69 Проверимиоценимсвои достижения 1 

 Были–небылицы(10ч)  

70 М.Горький«Случайс Евсейкой» 1 

71 М.Горький«Случайс Евсейкой» 1 

72 М.Горький«Случайс Евсейкой» 1 

73 К.Паустовский«Растрѐпанныйворобей» 1 

74 К.Паустовский«Растрѐпанныйворобей» 1 

75 К.Паустовский«Растрѐпанныйворобей» 1 

76 А.Куприн«Слон» 1 

77 А.Куприн«Слон» 1 

78 А.Куприн«Слон» 1 

79 Проверимиоценим свои достижения. 1 



 

 

 Поэтическаятетрадь1(6ч)  

80 СашаЧѐрный.Стихиоживотных 1 

81 СашаЧѐрный.Стихиоживотных 1 

82 А.Блок«Ветхаяизбушка»«Сны» 1 

83 А.Блок«Ворона» 1 

84 С.Есенин«Черѐмуха» 1 

85 Проверимиоценимсвои достижения 1 

 Любиживое(16 ч)  

86 М.Пришвин«МояРодина» 1 

87 М.Пришвин«МояРодина» 
Сочинениенаосновехудожественного текста 

1 

88 И.Соколов-Микитов«Листопадничек» 1 

89 И.Соколов-Микитов«Листопадничек» 1 

90 В.Белов«Малькапровинилась» 1 

91 В.Белов «Малькапровинилась» 1 

92 В. Белов«Ещѐ проМальку» 1 

93 В.Бианки«МышонокПик» 1 

94 В.Бианки«МышонокПик» 1 

95 Б.Житков«Прообезьянку» 1 

96 Б.Житков«Прообезьянку» 1 

97 Б.Житков«Прообезьянку» 1 

98 Б.Житков«Прообезьянку» 1 

99 В.Астафьев«Капалуха» 1 

100 В.Драгунский«Онживойисветится» 1 

101 Проверимиоценимсвои достижения 1 

 Поэтическаятетрадь2(8ч)  

102 С.Маршак«Грозаднѐм» 1 

103 С.Маршак«Влесунадросистойполяной...» 1 

104 А.Барто«Разлука» 1 

105 А.Барто«Втеатре» 1 

106 С. Михалков.«Если» 1 

107 Е.Благинина«Кукушка»,«Котѐнок» 1 

108 Проект«Праздникпоэзии» 1 

109 Проверимиоценимсвои достижения 1 

 Собирайпоягодке—наберѐшькузовок(12ч)  

110 Б.Шергин «Собирайпоягодке—наберѐшькузовок» 1 

111 А.Платонов«Цветокназемле» 1 

112 А.Платонов«Цветокназемле» 1 

113 А.Платонов«Ещѐмама» 1 

114 А.Платонов«Ещѐмама» 1 

115 М.Зощенко «Золотыеслова» 1 

116 М.Зощенко «Золотыеслова» 1 

117 М.Зощенко«Великиепутешественники» 1 

118 М.Зощенко«Великиепутешественники» 1 

119 Н.Носов«Фединазадача» 1 

120 Н.Носов«Телефон» 1 

121 Проверимсебяиоценимсвои достижения 1 

 Постраницамдетскихжурналов(8ч)  



 

 

122 «Мурзилка»и«Весѐлыекартинки»—самыестарыедетские 
журналы 

1 

123 Л.КассильОтметкиРиммыЛебедевой» 1 

124 Ю.Ермолаев«Проговорился» 1 

125 Ю.Ермолаев«Воспитатели» 1 

126 Г.Остер «Вредныесоветы» 1 

127 Г.Остер«Какполучаютсялегенды» 1 

128 Р.Сеф.«Весѐлыестихи» 1 

129 Проверимсебяиоценимсвоидостижения 1 

 Зарубежнаялитература(8ч)  

130 Древнегреческиймиф.«ХрабрыйПерсей» 1 

131 Древнегреческиймиф.«ХрабрыйПерсей» 1 

132 Древнегреческиймиф.«ХрабрыйПерсей» 1 

133 Итоговаяаттестация.Комплекснаяконтрольнаяработазагод 1 

134 Х.Андерсен«Гадкий утѐнок» 1 

135 Х.Андерсен«Гадкий утѐнок» 1 

136 Х.Андерсен«Гадкий утѐнок» 1 

  136 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Темаурока 

Кол-во 

часов 

Вводныйурокпокурсулитературногочтения(1час) 

1 Введение.Знакомствосучебникомполитературному чтению. 1 

Летописи,былины,жития(8часов) 

2 Летописи.Былины.Житие. 
«ИповесилОлегщитсвойнавратах Царьграда». 

1 

3 Событиялетописи–основныесобытияДревнейРуси.Сравнение 

текста летописи и исторических источников. «И вспомнил Олег 
конясвоего» 

1 

4 Былина–жанрустногонародноготворчества.«Ильинытри 
поездочки».Поэтическийтекстбылины. 

1 

5 «Ильинытрипоездочки»Прозаическийтекстбылиныв пересказе 
И.Карнауховой.Сравнениетекстов 

1 

6 «ЖитиеСергияРадонежского»-памятникдревнерусскойлитера- 
туры.В.Клыков«ПамятникСергиюРадонежскому» 

1 

7 «ЖитиеСергияРадонежского». 
Тест№1 

1 

8 Обобщающийурок–игра«Летописи,былины,сказания,жития». 
Проект:«Созданиекалендаряисторическихсобытий» 

1 

9 Обобщениепоразделу«Летописи.Былины.Жития». 

Оценкадостижений 
Проверканавыка чтения 

1 

Чудесныймирклассики(15часа)  

10 Знакомствоссодержаниемраздела.П.П. Ершов. Подготовка 
сообщения оП.П.Ершове.«Конѐк- Горбунок» 

1  



 

 

11 П.П.Ершов«Конѐк-Горбунок».Сравнениелитературнойи 
народнойсказок 

1  

12 П.П.Ершов«Конѐк-Горбунок»Характеристикагероев 1  

13 А.С.Пушкин.ПодготовкасообщенияоА.С.Пушкине. 
А.С.Пушкин «Няне», 

1  

14 А.С.Пушкин«Туча»,«Унылаяпора!» 1  

15 А.С.Пушкин.«Сказкаомертвойцаревнеиосеми богатырях» 1  

26 А.С.Пушкин.«Сказкаомертвойцаревнеиосеми богатырях» 1  

17 А.С.Пушкин.«Сказкаомертвойцаревнеиосеми богатырях» 
КВНпосказкам А.С.Пушкина 

1  

18 М.Ю.Лермонтов.ПодготовкасообщенияоМ.Ю. Лермонтове 
«ДарыТерека» 

1  

19 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб»Сравнениемотивоврусскойи 
турецкойсказок 

1 

20 М.Ю.Лермонтов«Ашик-Кериб».Характеристикагероев 1 

21 Л.Н.Толстой.ПодготовкасообщенияоЛ.Н.Толстом 1 

22 Л.Н.Толстой«Детство» 1 

23 Л.Н.Толстой«Какмужиккаменьубрал».Басня 
Тест 

1 

24 А.П.Чехов.ПодготовкасообщенияоА.П. Чехове 
«Мальчики». 

1 

25 А.П.Чехов «Мальчики».Главныегероирассказа–героисвоего 
времени. 

1 

26 Обобщающийурок–КВН «Чудесныймирклассики». 
Контрольнаяработа№1 

1 

Поэтическаятетрадь(7часов) 

27 Знакомствосназваниемраздела,прогнозированиеегосодержания Ф. 

И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 
ярко…» 

1 

28 А.А.Фет.«Весеннийдождь», «Бабочка» 1 

29 Е.А.Баратынский«Весна,весна!Каквоздух чист!..», 
«Гдесладкийшепот...» 

1 

30 А.Н.Плещеев«Детииптичка» 
И.С.Никитин«Всинемнебеплывутнадполями...» 

1 

31 Н.А.Некрасов«Школьник»,«Взимниесумеркинянинысказки...» 1 

32 И.А.Бунин«Листопад».Картинаосенивстихах И.А.Бунина 
Тест 

1 

33 Обобщающийурок–игра«Поэтическаятетрадь». 
Контрольнаяработа 

1 

Литературныесказки(13часов) 

34 Знакомствосназваниемраздела,прогнозированиеегосодержания 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

1 

35 В.Ф.Одоевский«Городоквтабакерке».Составлениепланасказки 1 

36 В.Ф.Одоевский «Городоквтабакерке».Подробный пересказ 
Проверкатехникичтения 

1 



 

 

37 В.М.Гаршин«Сказкаожабеирозе».Особенностиданного 

литературного жанра 

1 

38 В.М.Гаршин«Сказкаожабеирозе».Текст-описаниев 
содержаниихудожественногопроизведения.Героилитературного 

текста 

1 

39 П.П.Бажов«Серебряноекопытце» 1 

40 П.П.Бажов«Серебряноекопытце».Мотивынародныхсказокв 

авторском тексте 

1 

41 П.П.Бажов«Серебряноекопытце».Героихудожественного 1 

 произведения  

42 С.Т.Аксаков«Аленькийцветочек».Героипроизведения 1 

43 С.Т.Аксаков«Аленькийцветочек».Делениетекстаначасти 1 

44 С.Т.Аксаков«Аленькийцветочек».Выборочныйпересказ. Словесное 

иллюстрирование 

1 

45 Обобщающийурок–игра«Крестики – нолики» 1 

46 Диагностическаяработа 1 

Делувремя–потехечас(9часов) 

47 Знакомствосназваниемраздела.Е.Л. Шварц«Сказкаопотерянном 
времени» 

1 

48 Е.Л.Шварц«Сказкаопотерянномвремени».Нравственныйсмысл 
произведения 

1 

49 В.Ю.Драгунский«Главныереки» 1 

50 В.Ю.Драгунский«ЧтолюбитМишка» 1 

51 В.В.Галявкин «Никакойягорчицынеел».Смысл заголовка 1 

52 В.В.Галявкин«Никакойягорчицынеел».Инсценирование 

произведения 

1 

53 Книгиосверстниках,ошколе 1 

54 Обобщениепо разделу«Делувремя– потехечас». 1 

55 Контрольнаяработа№4 1 

Странадетства(6 часов) 

56 Знакомствосназваниемраздела,прогнозированиеегосодержание. 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

1 



 

 

57 Б.С.Житков«Какяловилчеловечков».Геройпроизведения 1 

58 К.Г.Паустовский.«Корзинаселовымишишками» 1 

59 К.Г.Паустовский «Корзинаселовымишишками».Музыкальное 

сопровождение произведения 

1 

60 М.М.Зощенко«Елка». 

Тест 

1 

61 Обобщениепоразделу«Странадетства». 
Контрольнаяработа 

1 

   

Поэтическаятетрадь(3часов) 

62 Знакомствосназваниемраздела,прогнозированиеегосодержание. 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

1 

63 М.И.Цветаева«Бежиттропинкасбугорка»,«Нашицарства» 1 

64 Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

Конкурсчтецов.Обобщениепоразделу«Поэтическаятетрадь». 

Контрольная работа 

1 

Природаимы(8часов) 

65 Знакомствосназваниемраздела,прогнозированиеегосодержание. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк«Приѐмыш».Отношениечеловекак природе 

1 

66 А.И.Куприн«БарбосиЖулька».Поступоккакхарактеристика героя 

произведения 

1 

67 М.М.Пришвин«Выскочка».Характеристикагероянаоснове поступка 1 

68 Е.И.Чарушин «Кабан» 1 

69 В.П.Астафьев«СтрижонокСкрип».Героирассказа 1 

70 В.П.Астафьев«СтрижонокСкрип».Составлениеплана 

Тест 

1 

71 Проект «Природаимы» 1 

72 Обобщениепоразделу«Природаимы». 

Контрольнаяработа 

1 

Поэтическаятетрадь(6часов) 



 

 

73 Знакомствосназваниемраздела,прогнозированиеегосодержание. 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 

1 

74 С.А.Клычков«Веснавлесу» 1 

75 Д.Б.Кедрин«Бабьелето» 1 

76 Н.М.Рубцов«Сентябрь» 1 

77 С.А.Есенин«Лебедушка» 1 

78 Обобщающийурок–конкурс«Поэзиипрекрасныестраницы» 1 

 Контрольнаяработа  

Родина(6часов) 

79 Знакомствосназваниемраздела,прогнозированиеегосодержание. 

И.С. Никитин«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте 

1 

80 С.Д.Дрожжин«Родине».Авторскоеотношениекизображаемому 1 

81 А.В.Жигулин«О,Родина!Внеяркомблеске» 1 

82 Б.А.Слуцкий«Лошадивокеане» 1 

83 ОРодине.Проект:«Онизащищали Родину» 1 

84 Обобщениепоразделу«Родина». 

Контрольнаяработа 

1 

СтранаФантазия(7часов) 

85 Е.С.Велтистов«ПриключенияЭлектроника» 1 

86 Е.С.Велтистов«ПриключенияЭлектроника» 1 

87 Е.С.Велтистов«ПриключенияЭлектроника» 1 

88 КирБулычѐв«ПутешествиеАлисы» 1 

89 КирБулычѐв«ПутешествиеАлисы» 1 

90 КирБулычѐв«ПутешествиеАлисы» 1 

91 Обобщениепоразделу«СтранаФантазия». 

Контрольнаяработа 

1 

Зарубежнаялитература(11часов) 

92 Д.Свифт«ПутешествиеГулливера» 1 



 

 

93 Д.Свифт«ПутешествиеГулливера» 1 

94 Г.Х.Андерсен«Русалочка» 1 

95 Г.Х.Андерсен«Русалочка» 1 

96 М.Твен «ПриключенияТомаСойера» 1 

97 М.Твен «ПриключенияТомаСойера» 1 

98 М.Твен«ПриключенияТомаСойера» Проверка 

навыка чтения 

1 



 

99 Итоговаядиагностическаяработа 1 

100 С.Лагерлеф«Святаяночь» 1 

101 С.Лагерлеф«ВНазарете» 1 

102 Обобщениепоразделу«Зарубежнаялитература» 1 

 

Приложение 

 

№ 

п/п 
Наименованиеобъектови 

средств материально- 

техническогообеспечения 

Наименованиеобъектови 

средств материально- 

техническогообеспечения 

Количество 

Библиотечныйфонд(книгопечатнаяпродукция) 

1. Учебно-методические 
комплекты по 

литературному чтению для 

1—4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетрадии 

др.). 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

литературному чтению 

Климанова Л.Ф. Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

Библиотечныйфонд 

комплектуется с 

учетомтипашколыс 

русским(родным)и 

родным(нерусским) 

языкомобученияна 

основефедерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 
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Учебники: 
Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературноечтение.Учебник. 

1,2,3,4классы. В 2 частях. 

 

Методические пособия: 

Климанова  Л.Ф.  Уроки 

литературного   чтения. 

Поурочные планы  1,2,3,4 

классы 

Техническиесредстваобучения 

2. Класснаядоска  Класснаядоска  



 

 

Телевизор 

Мультимедийныйпроектор 

Экспозиционный экран (по 

возможности). 

 Телевизор  

  

 Мультимедийный 

проектор 

 

 Экспозиционныйэкран  

 Компьютер  

  

  

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  окружающему миру 

начального общего образования 

для обучающихся  класса 

(вариант 5.2 для учащихся с ОВЗ) 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество часов:   1класс -   66 часов;  2 часа в неделю . 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования,, авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 класс».Учебно-методический комплекс/ учебник: «Окружающий мир» 1 класс, 2 части , 

А.А.Плешаков.2022г 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования,, авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 класс».  

Цель курса: поэтапное формирование речевой деятельности во всех аспектах (использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности), используя материал курса «Окружающий мир»; формирование целостной картины мира, осознание места в нем 

человека; осмысление ребенком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи: 

— развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, давать характеристику объектам окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи;  

— освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о человеке и его месте в природе и в 

обществе;  

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств;  

— формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и 

культуре, истории и современной жизни. 

В процессе изучения данного курса в классе для детей с ТНР необходимо ставить и специальные   коррекционные задачи: 

— развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них;  

— формирование умения планировать связное высказывание; анализировать ситуации; выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

— развитие совершенствование грамматического оформления речи. 

 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

— идея многообразия мира; 

— идея целостности мира; 

— идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 



 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; ее реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, рукотворному миру, культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для 

достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности обучающихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и пове-

дения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 



 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиесязнакомятся на отдельных уроках, через проектную 

деятельность. Это способствует формированию представлений о природе родного края, воспитывает любовь к малой родине, формирует 

уважительное отношение к истории и культуре родного края, других народов. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 132 ч: 1 дополнительный класс — 66 ч, 1 класс — 66 ч (33 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

Ценностные ориентиры: 

— воспитывать бережное отношение к природе; 

— формировать понятие и представления о народах разных стран; 

— воспитывать интерес к познанию окружающего мира, явлениям природы, изменениям погоды; 

— формировать творческий подход к выполнению заданий; 

— формировать понятие о здоровом образе жизни; 

— воспитывать ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей. 

У обучающихся будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при  работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса «Окружающий мир», к речевой деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— осознание себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего народа, гордости за свою страну и 

свой язык. 



 

Предметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— уважительно относиться к природе нашей страны; 

— понимать целостность окружающего мира; 

— выполнять элементарные правила нравственного поведения в мире природы, нормы поведения в природной среде; 

— изучать природу доступными способами; 

— устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

— уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

— самостоятельно сделать необходимые выводы; 

— составлять устные рассказы (3—5 предложений); 

— самостоятельно формулировать вопросы; 

— устно сообщать (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни, о событиях в школе и дома, о сведениях, полученных 

из календаря погоды, на экскурсии; высказываться по сюжету, предложенному учителем.  

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания). 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 



 

— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях 

учебника); 

— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

— преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя; 

— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

— выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение;  

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

— участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя); 

— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— выражать свои мысли в соответствии возрасту полнотой и точностью; 

— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение; 

— формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

— признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение. 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 дополнительный класс (66 ч) 

 

Введение 1 ч. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами 

для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и 

Мудрой Черепахой 

Что и кто? 20 ч. 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас 

под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто 

такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? 

Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? 12 ч. 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как 

путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда?  11 ч. 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где 

живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем 

взрослыми? 

Почему и зачем? 22 ч. 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? 

Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 



 

поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово? 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  по окружающему миру 

1 дополнительный  (66 ч) 2 ч в неделю 

Содержание курса Основные виды  учебной деятельности обучающихся 

Задавайте вопросы!  

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до 

неба», книгами для чтения «ЗелЕные 

страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

Обучающиеся осваивают первоначальные умения:  

задавать вопросы;  

вступать в учебный диалог;  

пользоваться условными обозначениями учебника;  

различать способы и средства познания окружающего мира;  

оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» — 20 ч 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Родина — эта наша страна 

Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и 

городах страны, занятиях жителей;  

сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  



 

России, ее столице, о своей малой 

родине 

рассказывать о малой родине и Москве как столице государства; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер 

населения России; Представления об 

этническом типе лица и 

национальном костюме. 

Национальные праздники народов 

России. Основные традиционные 

религии. Единство народов России 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и национальные костюмы 

представителей разных народов;  

 работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о национальных 

праздниках;  

обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую семью;  

 работать со взрослыми: находить информацию о народах своего края;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, зоопарк 

и т. д. Жизнь москвичей — наших 

сверстников 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию о Москве;  

узнавать достопримечательности столицы;  

работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих сверстников;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы 

 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся:  

фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины;  

находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей малой 

родины;  

составлять устный рассказ;  

выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и 

его форма. Звезды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нем;  

моделировать форму Солнца;  

работать в паре: моделировать форму созвездий; 

работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; проводить 



 

наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков (форма, 

цвет, сравнительные размеры). 

Представление о значении камней в 

жизни людей. Распознавание камней 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам;  

практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам 

атласа-определителя;  

различать гранит, кремень, известняк;  

работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, 

осуществлять самопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, 

листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях 

 

Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать и называть; 

работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, 

различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что растет на подоконнике? 

Наиболее распространенные 

комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от 

природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений в 

классе 

 

Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;  

наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа-определителя;  

различать изученные растения;  

работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений, осуществлять самопроверку;  

приводить примеры комнатных растений;  

рассказывать об особенностях любимого растения;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что растет на клумбе? 

Наиболее распространенные 

растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие осенью. 

 

Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;  

наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;  

практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа-определителя;  

работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять самопроверку;  



 

Распознавание растений цветника рассказывать о любимом цветке;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья 

деревьев, разнообразие их формы и 

осенней окраски. Распознавание 

деревьев по листьям 

 

Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;  

наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях;  

сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. 

Ель и сосна — хвойные деревья. 

Хвоинки — видоизмененные листья. 

Распознавание хвойных деревьев 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;  

различать лиственные и хвойные деревья;  

практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа-определителя;  

сравнивать ель и сосну;  

описывать дерево по плану;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. 

Главный признак насекомых — шесть 

ног. Разнообразие насекомых 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении насекомых, 

сравнивать части тела различных насекомых;  

работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;  

сочинять и рассказывать сказочные истории  по рисункам;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело 

которых (у большинства) покрыто 

чешуей. Морские и речные рыбы 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из фольги;  

работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;  

описывать рыбу по плану;  

приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной 

из групп животных. Перья — главный 

признак птиц. Первоначальное 

знакомство со строением пера птицы 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

 практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку;  

описывать птицу по плану; 

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие 

зверей. Основные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание детенышей 

молоком. Связь строения тела зверя с 

его образом жизни 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;  

практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью 

атласа-определителя, проводить самопроверку;  

устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений 

детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по 

их назначению 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

характеризовать назначение бытовых предметов; 

находить на рисунке предметы определенных групп;  

работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; проводить взаимопроверку;  

приводить примеры предметов разных групп;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его 

назначением и составными частями. 

Роль компьютера в современной 

жизни. Правила безопасного 

обращения с ним 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

определять составные части компьютера;  

характеризовать назначение частей компьютера;  

сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 

значение компьютера в нашей жизни;  

моделировать устройство компьютера;  

соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



 

Что вокруг нас может быть 

опасным? 

Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными 

окружающими предметами и транс-

портом. Элементарные правила 

дорожного движения 

 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

характеризовать опасность бытовых предметов;  

работать в паре: формулировать правила перехода улицы, проводить самопроверку;  

моделировать устройство светофора;  

оценивать свое обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;  

сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме 

Земли и ее движении вокруг Солнца и 

своей оси. Глобус — модель Земли 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

выдвигать предположения и доказывать их;  

использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности движения Земли; 

моделировать форму Земли;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?»  

Презентация проекта «Моя малая 

Родина». 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

 

 

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления обучающихся;  

оценивать свои достижения и достижения других обучающихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» — 12 ч 

Как живет семья? Проект «Моя 

семья» 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Семья — это самые близкие 

люди. Что объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии членов 

 

 

Понимать учебную задачу данного урока и стремиться ее выполнить;  

рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  



 

семьи. Жизнь семьи. Подготовка к 

выполнению проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

 

оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для семьи 

событий;  

интервьюировать членов семьи;  

оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отношений;  

составлять экспозицию выставки;  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды 

от природных источников до жилища 

людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения 

загрязнения природных вод. 

Опасность использования 

загрязненной воды. Очистка 

загрязненной воды 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

обсуждать необходимость экономии воды;  

выяснять опасность употребления загрязненной воды;  

практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и ее очистку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Значение электроприборов в жизни 

современного человека. Разнообразие 

бытовых электроприборов. Способы 

выработки электричества и доставки 

его потребителям. Правила 

безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие 

бытовые приборы 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих электричество; 

запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и электроприборами; 

анализировать схему выработки электричества и способа его доставки потребителям; 

обсуждать необходимость экономии электроэнергии; 

практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых отправлений, 



 

связи для общества. Знакомство с 

работой почты. Современные 

средства коммуникации 

рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить взаимопроверку;  

различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать в группе: 

высказывать предположения о содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение 

представлений детей о реках и морях, 

о движении воды от истока реки до 

моря, о пресной и морской воде 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

сравнивать реку и море;  

различать пресную и морскую воду;  

практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по 

«изготовлению» морской воды;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда берутся снег и лед? 

Снег и лед. Исследование свойств 

снега и льда 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

наблюдать форму снежинок и отображать ее в рисунках;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. 

Представление о жизненном цикле 

растения. Условия, необходимые для 

жизни растений. Уход за комнатными 

растениями 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях;  

прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  

 практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. 

Представление о жизненном цикле 

животных. Условия, необходимые 

для жизни животных. Уход за 

животными живого уголка 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  

работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка;  

оценивать свои достижения на уроке 

Как зимой помочь птицам?  



 

Птицы, зимующие в наших краях, 

их питание зимой. Важность заботы о 

зимующих птицах. Устройство 

кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в природе;  

обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из 

предложенного подходящий для птиц корм;  

запомнить правила подкормки птиц;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда берётся и куда девается 

мусор? 

Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения чистоты 

в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и способы его 

утилизации;  

обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора мусора;  

практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей 

планеты и способы защиты ее от 

загрязнений. Распространение 

загрязнений в окружающей среде 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие загрязнений;  

обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений;  

сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда 

и куда?». Презентация проекта «Моя 

семья» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих 

достижений 

 

 

 

 

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления обучающихся;  

оценивать свои достижения и достижения других обучающихся  



 

Раздел «Где и когда?» — 11 ч 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее оснащение 

классного помещения, дружный 

коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные 

отношения с учителем. Обращение к 

учителю 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и успешной учебы;  

работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в 

классе;  

рассказывать о своем учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы 

 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, классную комнату и 

т. д.  

коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);  

оформлять фотовыставку;  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Когда придет суббота? 

Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее;  

работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней недели, называть 

дни недели в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  

называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является любимым;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времен 

года и месяцев в нем. Названия 

осенних, зимних, весенних и летних 

месяцев. Зависимость природных 

явлений от смены времен года 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

анализировать схему смены времен года и месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и месяцы; использовать цветные фишки для 

выполнения заданий; характеризовать природные явления в разные времена года;  

называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым;  

работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисунках учебника;  



 

наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей тетради;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 

животном мире холодных районов;  

приводить примеры животных холодных районов;  

устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и 

тропический лес. Животный мир 

жарких районов 

 

Понимать учетную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их, осуществлять самопроверку;  

работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации;  

приводить примеры животных жарких районов;  

устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелетные птицы. 

Места зимовок перелетных птиц. 

Исследование учеными маршрутов 

перелета птиц. Причины, 

заставляющие птиц улетать на зиму 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

различать зимующих и перелетных птиц; группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; 

работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц и доказывать их, 

осуществлять самопроверку;  

объяснять причины отлета птиц в теплые края;  

приводить примеры зимующих и перелетных птиц;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и 

развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды и развития 

моды; описывать одежду людей по рисунку;  



 

национальных традиций и ее 

назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, праздничная, 

военная) 

отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;  

работать в паре: различать типы одежды в зависимости от ее назначения, подбирать одежду 

для разных случаев;  

работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и 

усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, 

гоночный, тандем, детский 

трехколесный). Правила дорожного 

движения и безопасности при езде на 

велосипеде 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

сравнивать старинные и современные велосипеды;  

работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять 

самопроверку;  

обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека 

от жизни ребенка. Необходимость 

выбора профессии, целевых 

установок на будущее. 

Ответственность человека за 

состояние окружающего мира 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

сравнивать жизнь взрослого и ребенка;  

определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о профессиях 

родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии будут востребованы в 

будущем;  

работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в соответствии с 

заданием; 

рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?». Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих 

достижений 

 

 

 

 

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления обучающихся;  

оценивать свои достижения и достижения других обучающихся 



 

 

Раздел «Почему и зачем?» — 22 ч 

Почему Солнце светит днем, а 

звезды ночью? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Солнце — ближайшая к 

Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звезд. 

Созвездие Льва 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

сопоставлять видимые и реальные размеры звезд, в том числе и Солнца;  

работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых звезд 

(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

использовать атлас-определитель для получения нужной информации; моделировать 

созвездие Льва;  

работать со взрослыми: наблюдать картину звездного неба, находить на нем созвездие Льва; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, ее 

особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы 

изучения Луны 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения ее поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  

моделировать из пластилина форму Луны;  

рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учеными, осуществлять 

самопроверку;  

работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, фиксировать 

результаты наблюдений в рабочей тетради;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему идет дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и 

ветра. Их значение для человека, 

растений и животных 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

наблюдать за дождями и ветром;  

работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлест, сит-

ничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. Причина 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  



 

возникновения и способ 

распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 

практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков;  

обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять самопроверку; 

сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение 

окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим 

наблюдениям и рисунку учебника;  

запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приема;  

высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку;  

работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его 

домашних питомцев (кошек и собак). 

Предметы ухода за домашними 

животными. Особенности ухода за 

кошкой и собакой 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего 

любимца;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений;  

фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;  

составлять рассказ о своей кошке (собаке), ее характере, повадках, играх;  

презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

оформлять фотовыставку;  

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 



 

Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения 

природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку;  

рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном;  

устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и 

красота. Необходимость соблюдения 

тишины в лесу 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки 

леса;  

объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину;  

работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; 

оценивать свое поведение в лесу и поведение других людей на основании чтения 

(прослушивания) рассказов из книги «Великан на поляне»;  

формулировать правила поведения в природе;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. 

Правила подготовки ко сну. Как спят 

животные. Работа человека в ночную 

смену 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;  

работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для выполнения 

задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;  

оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, содержащуюся в книге «Зеленые страницы»;  

определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



 

Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие 

и значение в питании человека. 

Витамины. Правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку;  

работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с заданием; 

сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. 

Освоение приемов чистки зубов и 

мытья рук 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их назначение; 

рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

практическая работа в паре: осваивать приемы чистки зубов и мытья рук;  

запомнить, что зубная щетка и полотенце у каждого человека должны быть личные;  

формулировать основные правила гигиены;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — 

средства связи. Радио, телевидение, 

пресса (газеты и журналы) — 

средства массовой информации. 

Интернет 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

различать средства связи и средства массовой информации;  

рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов;  

объяснять назначение радиоприемника, телевизора, газет и журналов;  

работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприемники);  

обсуждать назначение Интернета;  

моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный 

транспорт, их разнообразие и 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  



 

назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. 

Электромобиль — автомобиль буду-

щего 

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить 

взаимопроверку;  

использовать представленную в учебнике информацию для выполнения задания;  

сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный 

транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. 

Представление о развитии 

железнодорожного транспорта 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать старинные и 

современные поезда; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный 

транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, 

рыболовные, исследовательские суда, 

военные корабли). Устройство 

корабля 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить 

самопроверку и взаимопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем строят самолеты? 

Самолеты — воздушный 

транспорт. Виды самолетов в 

зависимости от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, 

спортивные). Устройство самолета 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

классифицировать самолеты в зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечатлениях от полета на самолете;  

работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолета, проводить 

самопроверку и взаимопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения нa уроке 

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на железной 

дороге, а также в других средствах 

 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках;  

обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте;  



 

транспорта (автобусе, троллейбусе, 

трамвае) 

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на 

железной дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в самолете 

 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными средствами на 

корабле и в самолете;  

участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте и действия в опасной ситуации;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о 

космосе, полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: цели 

полетов в космос, Ю. А. Гагарин — 

первый космонавт Земли, 

искусственные спутники Земли, 

космические научные станции 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  

работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, осуществлять 

самопроверку;  

моделировать экипировку космонавта;  

участвовать в ролевой игре «Полет в космос»;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

Первоначальное представление об 

экологии. Взаимосвязи между 

человеком и природой. День Земли 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;  

находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них;  

участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы»;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и 

зачем?». Презентация проекта «Мои 

 

 

 



 

домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих 

достижений 

 

Выполнять тестовые задания учебника;  

выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

обсуждать выступления обучающихся;  

оценивать свои достижения и достижения других обучающихся 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват.  

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. — М.: Просвещение. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь  для 1 класса: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. — М.: 

Просвещение. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение. 

5. Плешаков А. А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. кл. — М.: 

Просвещение. 

6. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений. — М.: Просвещение. 

1. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч.2 // Стандарты второго 

поколения. — М.: Просвещение. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир // Сборник 

рабочих программ  «Школа России». 1—4 классы. 

— М.: Просвещение. 

3. Плешаков А. А. и др. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 1 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. — М.: 

Просвещение. 

4. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приоритетные задачи художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Уникальность и 

значимость «Изобразительного искусства» как школьной дисциплины определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции, не-

обходимых в любой профессии.  

Курс «Изобразительное искусство» разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования. 



 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство.» разработана на основе авторской программы Неменского Б. М. 

«Изобразительное искусство. 1–4 классы». 

Современное содержание курса «Изобразительное искусство» отвечает задачам формирования важнейших личностных качеств растущего 

человека, его творческих  способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а также способствует самоопределению и умению 

деятельно жить в условиях современного общества. 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Общая характеристика курса 

«Изобразительное искусство» как систематический курс начинается с 1 класса. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и 

т. д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельностидля визуальных пространственных 

искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 



 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать 

их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия 

видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на первом дополнительномчеловека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством 

на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Курс «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 



 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа курса «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 



 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиесязнакомятся на  отдельных уроках.  Это позволяет 

расширить знания обучающихся об окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей  чуткое и 

внимательное отношение к прекрасному, познакомить обучающихся с художественным творчеством художников и мастеров прикладного 

творчества нашего края (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение курса Изобразительное искусство  отводитсяч:в 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 



 

Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительное искусство» 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 



 

его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиесязнакомятся на отдельных уроках. Это позволяет 

расширить знания обучающихся об окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей  чуткое и 

внимательное отношение к искусству, познакомить обучающихся с художественным творчеством мастеров прикладного творчества и 

художников родного края (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

Результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения курса «Изобразительное искусство»: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, своего народа, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

— формирование средствами изобразительного искусства  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

— понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

— формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

— формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

— овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

— умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

— умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения;  

— наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни; 

— формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному краю (национальные,  региональные, этнокультурные 

особенности). 



 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

— освоение способами решения проблем творческого и поискового характера, овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

— использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач, овладение умением вести диалог, 

распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

— использование различных способов поиска учебной информации,  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

— умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

— умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

— сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

— сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 



 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

— освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности; умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

— способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; интерес к доступным видам художественных ремесел 

(роспись, плетение, изготовление игрушек и другие); 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в области художественных ремесел; 

— умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; сформированность оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса; 

— овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты; ориентировка в окружающей культурной среде; 

интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

— умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

— умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

— изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

— приобщение к художественному творчеству художников и мастеров прикладного творчества родного края (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Обучающиеся: 

— знакомятся с разными видами художественной деятельности в своей повседневной жизни; 

— знакомятся с многообразием видов художественного творчества и работами художников; 

— учатся с разных позиций — художника, архитектора, дизайнера, мастера прикладного искусства — наблюдать реальность, обучаясь 

при этом первичным основаниям образного языка; 

— учатся изображать, украшать и конструировать, осваивая принципы художественной образности; 

— осваивают выразительные свойства разных художественных материалов; 

— уточнение, расширение и активизация словарного запаса лексикой, имеющей отношение к изобразительному искусству; 



 

— учатся овладевать практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

— учатся овладевать элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

С 1 класса дети знакомятся с классическими произведениями русского и зарубежного изобразительного искусства, осваивают зрительские 

умения и культуру восприятия. 

Темы, посвященные красоте природы, умению ее видеть и понимать, присутствуют в каждом разделе изучаемого материала.  

Сначала дети наблюдают красоту природы (листья, капли, облака, фактуры и т. д.), а затем от эстетики детали переходят к более 

целостному образу природы. Каждый год образ природы существенно углубляется. 

Дети встречаются со многими произведениями искусства, посвященными природе, и сами на основе специальных заданий учатся 

создавать пейзажные образы в различных художественных техниках (графические коллажи и аппликации, конструирование природных 

форм из бумаги), учатся выражать настроение в пейзаже через изучение возможностей цвета. 

В программе курса «Изобразительное искусство» предусматривается последовательное развитие коллективных форм деятельности 

обучающихся под руководством учителя. В коллективных заданиях решаются задачи определения общей творческой поисковой цели, 

мотивации к творческому труду, распределения ролей при выполнении задания. Навыки сотрудничества, готовность к диалогу, уважение к 

иному мнению формируют коммуникативные умения обучающихся. В учебниках определены этапы совместной, коллективной работы 

обучающихся под руководством учителя, даны различные виды коллективных работ. 

Практически в каждой четверти есть темы, которые дают возможности для организации проектной деятельности обучающихся. 

Творческие заданияно каждой теме невыполнимы для детей без соблюдения методической логики и последовательности этапов работы, 

заданной в объяснении к заданию. 

Умение придерживаться в своей работе поставленной цели, строить замысел и уметь его раскрывать, определять последовательность 

этапов работы, собирать необходимые сведения и добиваться результативного завершения работы, уметь ее презентовать — это 

регулятивные умения, которые Обучающиеся начальной школы могут приобрести в условиях занятий по изобразительному искусству, 

особенно при возможности совмещения урочной и внеурочной деятельности. 



 

Главным основанием для оценки работы учащегося является его умение решать в своей работе поставленную задачу. Поскольку каждое 

творческое задание может иметь почти неограниченное число вариантов решения, здесь могут быть обсуждения и дискуссии. Умения 

обучающихся обсуждать и оценивать работы друг друга со смысловых позиций формируются с 1 класса. 

Именно такой подход формирует умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности, конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. 

Знакомство обучающихся с художественным творчеством художников и мастеров прикладного творчества родного края (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека. Формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности. Развитие 

способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Устранение недостатков познавательной 

деятельности путем систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве. Формирование умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и различие. Развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и умения 

отражать их в речи. Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса, графических 

умений и навыков. Усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной грамотой. 

Формирование умения выражать свои мысли.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительныйкласс  (33 ч) 



 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов/ 

Количество 

часов 

Содержание программного материала Характеристика деятельности обучающихся 

1 2 3 4 

1 Ты учишься 

изображать  (9 ч) 

 

Изображения, созданные художниками, встречаются 

всюду в нашей повседневной жизни и влияет на нас. 

Каждый ребенок тоже немножко художник и, рисуя, он 

учится понимать окружающий его мир и других людей. 

Первичный опыт работы художественными 

материалами, художественная оценка их выразительных 

возможностей 

Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно 

умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме 

2 Ты украшаешь (7 

ч) 

 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь 

замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер украшения учит любоваться 

красотой 

Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. 

Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, 

коллаж, монотипия.) Первичный опыт коллективной 

деятельности 

3  Ты строишь 

 (9 ч) 

 

Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования.  

Первичные представления о конструктивной 

художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и 

дизайне. Мастер постройки – олицетворение 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит  

в основе умения рисовать 



 

конструктивной художественной деятельности. 

Разные виды построек. Первичные умения видеть 

конструкцию 

 

 

 

 

4 Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу (8 ч) 

 

Общие начала всех пространственно-визуальных 

искусств – пятно, линия, цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование этих элементов 

языка в разных видах искусства. 

Изображение, украшение и постройка – разные 

стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает 

Наблюдение природы и природных объектов. 

Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебногопредмета 



 

Технология 

начального общего образования 

для обучающихся  1  класса 

(вариант 5.2 для обучающихся с ОВЗ 

Срок реализации программы:  1 год 

Количество часов:  33 часа ;в неделю -  1 час. Рабочая программа по технологии для 1   класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 1   класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования, программы Н. И. Роговцевой, С. В. 

Анащенковой «Технология». 

В 1 классе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результатов и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении 

изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимыми для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 



 

Содержание учебного предмета имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность ребенка 

должна рассматриваться как средство общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Труд» выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Занятия детей на уроках 

труда продуктивной деятельностью создают основу для самореализации личности. Учебный предмет «Труд» обеспечивает включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей. Труд является комплексным и интегративным учебным предметом. 

Он предполагает взаимосвязь практически со всеми предметами.  

Общая характеристика курса 

Цели изучения труда в начальной школе: 

— формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда; 

— приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

— создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его самореализации через ручной труд. 

Изучение технологии направлено на изучение следующих задач:  

— формирование эстетической культуры на основе знакомства с народными ремеслами и традициями региона, России; 

— развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о роли трудовой деятельности в создании объектов окружающего мира, 

первоначальных представлений о профессиях; 

— овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих планирование, технологический процесс  (умение составлять план действий и применять его для выполнения 

технологических операций), прогнозирование, контроль, внесение изменений и оценка готового изделия; 



 

— воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие навыков культуры труда, уважительного отношения к 

человеку труда и результатам его труда; 

— формирование потребности в сотрудничестве через общение и осмысление его значимости  при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами для достижения положительного конечного результата. 

Коррекционные задачи: 

— развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценности ребенка; 

— гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

— формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности. 

В процессе решения этих задач предполагается создание изделий, полезных в жизни ребенка и изготавливаемых из различных 

материалов. 

Виды учебной деятельности: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов 

их создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 



 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление процесса и результата 

работы). 

Методы: 

— объяснительно-иллюстративный метод (при объяснении нового материала); 

— репродуктивный метод (способствуют формированию знаний, умений, навыков через систему упражнений); 

— метод стимулирования и мотивации (учебные дискуссии); 

— метод самостоятельной познавательной деятельности (при работе по заданному образцу, по правилу или системе правил, требующих 

творческого подхода); 

— словесный метод (при устном изложении, в котором раскрываю новые понятия, термины); 

— творческий метод. 

Методы работы оптимально раскрывают творческие способности ребенка, дают ему возможность попробовать себя (свои силы) в 

творческой деятельности и что немаловажно, создают для детей ситуацию успеха.  

Формы организации учебного процесса. 

— групповая (используется на практических занятиях, в самостоятельной работе обучающихся, в подготовке дискуссии и т. д.); 

— индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ); 

— коллективная (используется на общих занятиях). 

Итоговый контроль 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой работы, которая включает в себя знания и умения по 

пройденному материалу. Общим итогом занятий является отчетная выставка работ. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение труда  в 1  отводится 1 ч в неделю,в год - 33 ч (33 учебные недели).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 



 

Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Занятия детей на 

уроках технологии продуктивной деятельностью создают основу для самореализации личности. Учебный предмет «Технология» 

обеспечивает включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей. Технология является комплексным и 

интегративным учебным предметом. Он предполагает взаимосвязь практически со всеми предметами.  

Математика — моделирование, вычисление расчетов и вычислений, построение и работа с геометрическими фигурами и именованными 

числами. 

ИЗО — использование средств художественной выразительности, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства. 

Окружающий мир—  рассмотрение и анализ природных форм как универсального источника инженерно-художественных идей, природы 

как источника сырья, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

Родной язык— развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждение результатов практической деятельности. 

Литературное чтение— работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей; 



 

— понимание богатства и разнообразия языковых средств. 

У обучающихся будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе индивидуально и в группе (в ходе проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса технологии, к творческой  деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Предметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— выполнять различные виды работ с природными материалами; 

— работать с бумагой и картоном; 

— работать с клеем и ножницами; 

— работать с тканью, иглами и нитками; 

— содержать рабочее место в порядке; 

— быть аккуратными при работе на уроке. 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

— определять последовательность действий при выполнении задания; 

— алгоритм выполнения задания; 

— различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 



 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 



 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение 

на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности 

и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. д. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их 

декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рацио-

нального и безопасного использования. 



 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.); анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

В начальной школе Обучающиеся могут использовать любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, 

бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые при изготовлении изделий декоративно-прикладного 

искусства того региона, в котором проживают школьники. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 



 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

Содержание коррекционной работы 

Развитие сенсорно-перцептивных функций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения. Развитие всех сторон речи обучающихся. Обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их 

признаки, действия, производимые во время изготовления изделия. Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 

обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций.  

Развитие психических процессов, мелкой моторики. Развитие умений на основе последовательности трудовых операций при 

изготовлении изделия составлять план связного рассказа о проделанной работе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по труду в 1 кл (33 ч, 1 ч в неделю) 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Давайте познакомимся — 3 ч 



 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты 

Знакомство с понятиями: материалы и инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета 

и процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. 

Понятие «технология» 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (систему условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать 

вопросы о круге интересов и отвечать на них). Анализировать, 

отбирать, обобщать полученную информацию и переводить ее в 

знаково-символическую систему (рисунок-пиктограмму). 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать 

связи между видом работы и используемыми материалами и 

инструментами. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место. 
 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с 

освоенными умениями. Прогнозировать результат своей 

деятельности 

Человек и земля — 21 ч 

Природный материал  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов 

к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного материала. Выполнение 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного отношения к природе. 



 

аппликации по заданному образцу. Понятия «аппликация», «пресс», 

«природные материалы», «план выполнения работы». Изделие 

«Аппликация из листьев». 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической 

композиции. Понятие «композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения  

Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

Понятие «земледелие». 

Изделие «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом 

Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую работу из природных 

материалов: собирать листья, высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять 

листья похожими по форме и размеру на образец. Выполнять 

работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления пол руководством учителя. 

Корректировать изготовление изделия. Оценивать выполняемое 

изделие на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Сравнивать свойства различных природных материалов: 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. 

Соотносить форму и цвет природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые материалы для изготовления 

изделия. Осваивать приёмы соединения природных материалов 

при помощи пластилина. Составлять композицию из природных 

материалов. Составлять план работы над изделием при помощи 



 

уровне.). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка 

приемов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. 

Понятие «проект». 

Изделия «Овощи из пластилина». 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы 

работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей изделия при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Понятия «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». 

Изделия «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги». 

Насекомые  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана изготовления 

изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчёлы и соты». 

рубрики «Вопросы юного технолога». Осмысливать значение 

бережного отношения к природе 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение 

растений для человека. 

Выполнять практическую работу по извлечению семян из плода 

и их сушке, оформлять пакетик для хранения семян. 

Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина 

для изготовления изделия. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. 

Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно составлять композицию. 

Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя: составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, оценивать свою работу. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы 



 

Дикие животные  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. 

Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». 

Изделие «Коллаж». 

Новый год 
 

Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение 

ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление елочной игрушки  из полосок цветной 

бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделия «Украшение на елку», «Украшение на окно». 

Домашние животные  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Изготовление фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. Изделие 

«Котенок» 

Такие разные дома  

работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку 

деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике 

обрывания по контуру. Создавать собственное изделие на основе 

заданной технологии и приведённых образцов. Оформлять класс 

Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Определять по слайдовому плану 

последовательность изготовления изделия. Определять и 

использовать приёмы работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды домов. По иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о материалах, используемых при 

строительстве домов.  

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Использовать способы работы с бумагой, выполнять 

раскрой деталей по шаблону, выбирать необходимые материалы и 

приёмы работы для украшения изделия, оформлять изделие по 



 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия «макет», «гофрированный картон». 

Изделие «Домик из веток». 

Посуда  

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее 

изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом при чаепитии. Понятия «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз». Изготовление разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при изготовлении 

изделий для чайного сервиза. Изделия «Чашка», «Чайник», 

«Сахарница». 

Свет в доме  

Знакомство  с  разнообразием  осветительных приборов в доме. 

Сравнение старинных и современных способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

Изделие «Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы 

собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и 

уборки квартиры. Составлять рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для уборки 

квартиры, основываясь на своём опыте 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые материалы. Определять под 

руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 

назначения изделий. Определять инструменты и приспособления, 

необходимые для работы. Осваивать умения наматывать, 

связывать и разрезать нитки. Планировать и осуществлять работу 

на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и её назначение 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц 

и использовать их для оформления изделий. Сравнивать различные 

виды пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а также способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять 

выбор  ниток и пуговиц для изготовления изделия по контрасту. 



 

для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие «Стул». 

Одежда, ткань, нитки  

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалами, из 

которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей 

и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия «выкройка», «модель». Изделие «Кукла из ниток». 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для  оформления  изделия.  

Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия «Строчка    

прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями», «Медвежонок». 

Передвижение по земле  

Организовывать рабочее место. Осваивать правила экономного 

расходования тканей и ниток при изготовлении изделия. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов 

Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с 

видами деталей и способами их соединения. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. Применять приемы 

работы с конструктором — завинчиванне и отвинчивание гайки — 

при сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать и 

собирать изделие из конструктора, проектировать конструкцию 

простою бытового приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов 

 



 

Знакомство со средствами передвижения в различных   

климатических   условиях.   Значение средств передвижения в 

жизни человека. Знакомство с конструктором, его деталями и 

приемами соединения деталей. Изготовление из конструктора 

модели тачки. Изделие «Танка» 

Человек и вода — 3 ч 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений  

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Правила 

ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. Понятие «рассада». Изделие «Проращивание 

семян». 

Питьевая вода  

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и при-

родного материала (палочек). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. Изделие «Колодец». 

Передвижение по воде  

Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека. Проект «Речной флот». 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о воде, 

ее значении для развития жизни на земле, использовании воды 

человеком (способом добывания питьевой воды из-под земли; 

значением воды для здоровья человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать информацию, полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На 

основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 



 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги 

модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание фигуры 

цилиндрической формы из бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами изготовления изделий в 

технике оригами. Сравнение способов изготовления плавательных 

средств (кораблика и плота) из различных материалов. 

Понятие «оригами». 

Изделия «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели параллелепипеда из бумаги 

при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет 

колодца. Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов изготовления изделия. Сравнивать способы 

и приемы изготовления изделия. Составлять и оформлять 

композицию по образцу или собственному замыслу. Использовать 

различные виды материалов для создания композиции и ее 

оформления Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие 

этапы его изготовления. Исследовать различные материалы на 

плавучесть. Использовать известные свойства материалов при 

определении приемов изготовления изделия. 

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приемы техники оригами. 

Сравнивать модели одного изделия, изготовленные из разных 

материалов (в том числе природных и бросовых). 



 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план. Слушать собеседника, излагать своё 

мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность 

Человек и воздух — 3 ч 

Использование ветра  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу. Понятие «флюгер».  

Изделие «Вертушка». 

Полеты птиц  

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования материала при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие «мозаика». 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полетах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со знаниями, полученными при 

изучении других предметов, из собственных наблюдений и 

прочитанных книг. Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Чертить диагональ по 

линейке. Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу. 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». Подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасной работы инструментами, закреплять навыки 



 

Изделие «Попугай». 

Полеты человека  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Изготовление моделей самолета и парашюта. Закрепление умений 

работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. Понятие 

«летательный аппарат». Изделия «Самолет», «Парашют» 

 

работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги  Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в группе. 

Сравнивать современные и старинные виды летательных 

аппаратов. Подготавливать свое рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз, тем скорость падения парашюта выше) 

 

Человек и информация — 3 ч 

Способы общения  

Изучение способов общения и получения информации. 

Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание 

рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы).  Использование знаково-символической системы 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать 

способы общения и передачи информации и в разных средах 

(животный мир, человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на нее рисунка с помощью стеки. Переводить 



 

для передачи информации (кодирование, шифрование). 

Изделия «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное 

письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения  

Знакомство со способами передачи информации. Перевод 

информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

определение безопасного маршрута от дома до школы, его 

графическое отображение. 

Изделие «Важные телефонные номера». 

Компьютер  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером.  

Понятия «компьютер», «Интернет» 

информацию в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие элементы. Определять прием работы с 

пластилином при изготовлении изделия. 

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 

называть и показывать части компьютера; находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого 

 

 



 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

 1. Роговцева Н. И. Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. Носителе. — М.: Просвещение. 

2. Роговцева Н. И. и др. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение. 

1. Примерные программы по учебным предметам Начальная 

школа. В 2 ч. Ч. 2 // Стандарты второго поколения. —  М.: 

Просвещение. 

2. Шипилова Н. В. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

 



 

 

 


