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1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) (далее - АООП НОО 

для обучающихся с РАС (вариант 8.2.)  Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №1 им. С.И. Гусева» (далее МОУ «СОШ №1 

им.С.И. Гусева, школа)— это образовательная программа, адаптированная для обучения 

этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию.  Программа разработана в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и 

ФАОП НОО. 

При создании адаптированной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ №1 им. С.И. Гусева»  учитывала следующие требования:  

- программа построена с учетом особенностей контингента обучающихся с РАС; - 

 программа построена с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации, 

формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативных развитием или в усло-

виях ресурсного класса или школы);  

- при подготовке программы учитывался статус обучающегося с РАС, его типологи-

ческие психологические особенности и возможности, специфика недоразвития психиче-

ских функций, что гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающе-

гося;  

- при необходимости программа начального общего образования предполагает со-

здание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе 

для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы 

(дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением);  

- обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных предста-

вителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные за-

нятия, индивидуальные консультации; 

 - образовательная организация обязуется обеспечивать выполнение гигиенических 

нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации обу-

чения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. С.И. Гусева»» является общеобразовательным учреждением, ориентирован-

ным на инклюзивное образование: работу с обучающимися по общеобразовательным про-

граммам и с обучающимися с ОВЗ. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
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 АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с РАС включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

1. Целевой раздел содержит: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются: 

● цель реализации АООП; 

● принципы и подходы к формированию АООП; 

● общая характеристика АООП НОО; 

● психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

● особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

- планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

2. Содержательный раздел включает: 

- программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

- рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и кур-

сов внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни; 

- программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел содержит: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС (кад-

ровые, финансовые, материально-технические условия). 

 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

2.1.  Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

2.1.1.Пояснительная записка 

2.1.1.1.  Цель и задачи реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с РАС 

АООП НОО обучающихся с РАС направлена на овладение обучающимися учебной 

деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль-

ное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС ( вариант 8.2.) -  обеспечение 

выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ по-

средством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и культур-

ного опыта. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

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

чающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обуча-

ющихся с РАС; 

- создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируе-

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

ласти; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, орга-

низацию общественно полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с уче-

том 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. 

2.1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

РАС 

 В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены  дифференциро-

ванный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неод-

нородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необхо-

димость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются в соот-

ветствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучаю-

щихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы; 

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образо-

вания с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-

чающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС реали-

зация деятельностного подхода обеспечивает: 

● придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

● прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

● существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

● обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (ака-

демических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей ос-

нову социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы об-

щего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.); 

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближай-

шего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность обра-

зования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усво-

енных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуа-

ции, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самосто-

ятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-

можность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практи-

ческой деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, ком-

муникативной деятельности и нормативным поведением; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

2.1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования (вариант 8.2) 



6 
 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся 

с РАС получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завер-

шения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает пролонгирован-

ные сроки обучения - 5 лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, полу-

чивших 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 коррекцию и развитие у обучаю-

щихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в раз-

витии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, плано-

мерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познава-

тельного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использо-

вать речевые и неречевые средства общения; развитие социальной активности. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных кон-

тактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправлен-

ному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, форми-

рованию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных ме-

тодов и приемов обучения. 

2.1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и харак-

теризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими явля-

ются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с дина-

мично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стерео-

типность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когни-

тивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на ха-

рактер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этио-

логии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, 

чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки слу-

чаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искаже-

ния) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии 

с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, воз-

можными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоре-

чевого развития. 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в кон-

тактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких 

обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодей-
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ствию крайне трудно. При активной попытке организации внимания и поведения такой обу-

чающийся может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаи-

вается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия обу-

чающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности 

в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 

их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, до-

машними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное вовле-

чение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстни-

ками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная 

реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллекту-

ального и социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной про-

граммы обучения, которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого обу-

чающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся даже с наиболее выра-

женными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. В зависимости от 

уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 

8.3 или 8.4 образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические уста-

новки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоот-

ношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого ха-

рактерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок стре-

мится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения по-

стоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоци-

ровать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерали-

зованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и са-

мостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 

они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, 

и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые эхолалии. В 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные дей-

ствия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть доста-

точно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная математическая операция), но 

во всех случаях характерно воспроизведение одного и того же действия в стереотипной 
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форме. При успешной коррекционной работе потребность в стереотипной аутостимуляции 

теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной ра-

боты не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их посте-

пенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

 Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно 

сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлече-

ния. Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправлен-

ным, однако, они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и 

принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в 

большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а неиз-

менность собственной программы действий; необходимость по ходу менять программу 

действий может спровоцировать аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их умственное 

развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами стан-

дартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям 

и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, ге-

неалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и фрагментарное представление о ре-

альном окружающем мире. В области социального развития такие обучающиеся демон-

стрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, непонимание подтекста и контек-

ста происходящего. Однако, при всех трудностях, их социальная адаптация может быть зна-

чительно более успешной, чем в случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного 

специального сопровождения, позволяющего им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы мо-

гут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

 Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как за-

щитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормо-

зимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. 

Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсор-

ного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они 

быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы орга-

низации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отли-

чие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от 

них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут 

себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотип-

ность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мел-

кой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии 

речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медли-

тельностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью пред-

ставлений об окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, 
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пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо 

учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со 

средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою 

неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению моторных стереотипий. 

Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять ини-

циативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагмен-

тарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходя-

щего. Однако при адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают 

наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и со-

циальной адаптации. У таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, 

которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы мо-

гут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно раз-

личаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку в 

дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые годы 

школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности первич-

ных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества пред-

шествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных забо-

леваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут быть 

такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, сен-

сорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического спектра, 

трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у обучающихся со 

сложными и множественными нарушениями развития. Решение о выборе ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы аутистического 

круга выходят на первый план в общей картине нарушения психического и социального 

развития, поскольку только смягчение аутистических установок и вовлечение обучающе-

гося в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекцион-

ной работе методов, разработанных для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также 

адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образова-

ния должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое по 

уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе на 

протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения 

начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных по-

требностей. 

2.1.1.5.Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нару-

шено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно иска-

жено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружа-

ющем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного 

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечён-

ных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, 

буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабли-

ваться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких де-

тей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализу-

ются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в раз-

вивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего пред-

ставляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, обра-

зовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС. 

 К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

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; 

обеспечение особой пространственной и временной  организации образовательной 

среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения соци-

альных контактов с широким социумом. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

РАС, относятся: 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нару-

шено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нару-

шено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в 

русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой сте-

пени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со 

средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружа-

ющем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного 
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бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечён-

ных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, 

буквами, грамматическими формами и т.п.  

Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 

навыки, и накопленные знания плохо реализуются в жизни. Передача таким детям социаль-

ного опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. Установление 

эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодей-

ствие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной 

психолого-педагогической помощи при аутизме. Особые образовательные потребности де-

тей с аутизмом на уровне начального общего образования включают, помимо общих, свой-

ственных всем детям с ограниченными возможностями здоровья, следующие специфиче-

ские нужды: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепен-

ного 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, пресыще-

нием и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к ситуации обучения в 

классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального школь-

ного обучения; 

выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, 

где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возмож-

ности, включает все остальные; 

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков само-

обслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой бес-

помощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, столовой, 

с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать во-

прос, 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, поде-

литься 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 по-

рядка 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 пе-

дагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно вос-

принимать похвалу и замечания; 

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необхо-

димы обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему 
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в период адаптации к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррек-

ционной помощи в освоении Программы; 

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространствен-

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

понимания происходящего и самоорганизации; 

необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности уча-

стия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода 

от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использова-

нии форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возмож-

ности 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, способству-

ющих 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, пред-

ставлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

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

лении 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 отдох-

нуть 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, отсут-

ствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоцио-

нального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его прини-

мают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклас-

сникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные сто-

роны 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, происходя-

щих с другими людьми, их взаимоотношений; 

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать существу-

ющие у него избирательные способности; 

процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с пе-

дагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

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

ально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пре-

делы образовательного учреждения. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования   

 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС (вариант8.2) 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Они представляют собой систему обобщён-

ных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планиру-

емых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

  • обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

• являются основой для разработки АООП НОО;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися АООП НОО. 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и плани-

руемые 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 пред-

метных достижений обучающегося.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личност-

ные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образо-

вания ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опы-

том.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами деятельности, 

а также опытом социального взаимодействия 

Личностные результаты освоения АООП 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 риту-

алами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

туациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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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 включе-

ния в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе уст-

ной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспе-

чивают 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. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучаю-

щиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-сим-

волическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типо-

вых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

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 деятельно-

сти. 

-способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровожда-

ющей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

-формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей по-

мощи тьютора; 

-формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и формирование организующей 

помощи тьютора; 

 -формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей по-

мощи тьютора;  

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении ка-

кого-либо вопроса; 

 -формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем реше-

ния учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тью-

тора;  

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эта-

лонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интер-

претировать получаемую информацию из различных источников. 



15 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают в себя освоенные обучающимися с РАС знания и умения, 

специфичные для конкретных учебных предметов, готовность их применения 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучаю-

щиеся с РАС овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными зна-

ково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 

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

АООП НОО обучающихся с РАС реализуется через УМК «Школа России». Сред-

ствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач:  

 развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного по-

зитивного отношения к себе и окружающим,  

 интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его при-

менения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 АООП НОО обучающихся с РАС определяет уровень овладения предметными ре-

зультатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образователь-

ной программы) - является обязательным для всех обучающихся с задержкой психического 

развития.  

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания об-

разовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны от-

ражать: 
Русский язык и литера-

турное чтение: 

 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание зна-

чения 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 коммуника-

ции 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 навы-

ками; 

-сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпо-

чтений; 

-овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения зву-

ковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элемен-

тарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочи-

танного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

-овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое). 

 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

 

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потреб-

ностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения 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 стра-

нах, с детским  
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фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информа-

тика 

-использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных от-

ношений в  

процессе организованной предметно-практической деятельности; 

-овладение простыми логическими операциями, пространственными представ-

лениями, необходимыми вычислительными навыками, математической терми-

нологией, необходимой для освоения содержания курса; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях; 

-умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта ре-

шения 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 диаграм-

мами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

(используя доступные  

вербальные и невербальные средства). 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и есте-

ствознание 

(Окружающий мир) 

 

-сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, по-

беды; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной̆ жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ  

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях инте-

ресных 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  

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных  

религиях; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,  

духовных традициях народов России; 

 -осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

  

Изобразительное ис-

кусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

-сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни человека; 

-развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельно-

сти, потребности в художественном творчестве; 

 -владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений ис-

кусства; 

 -овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, эле-

менты мультипликации и пр.). 

 

 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека; 

-развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Труд (технология) -получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека 

и общества, о профессиях; 

-формирование представлений о свойствах материалов; 

-приобретение навыков самообслуживания;  
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-овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования ин-

струментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники без-

опасности; 

-развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности,  

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти,  

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 

 

-формирование первоначальных представлений о значении физической куль-

туры 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 до-

ступными видами физкультурно-спортивной деятельности 

 

 

   Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС коррекционно-развива-

ющей области АООП НОО (вариант 8.2) 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

● положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию со сверст-

никами и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, ком-

муникативном и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

● формирование навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая вы-

ражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

● формирование средств невербальной и вербальной коммуникации в зависимости 

от индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

● развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе; 

● сформированность морально-этических представлений, знаний о речевом этикете, 

навыков социального поведения и культуры устной коммуникации; 

● развитие навыков 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; 

● формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

● положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 

● развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию; 

● развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, баль-

ных и современных танцев, импровизировать движения под музыку; 

● развитие умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкаль-

ные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 

учителя; 

● развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретённый опыт в 
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музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Результаты освоения коррекционного курса в части «Логопедические занятия» 

● формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогиче-

ской, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей дей-

ствительности; 

● обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

● развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррек-

ция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

2.1.3.  Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования (вариант 8.2) 

2.1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обуча-

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

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

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

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

(законных представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МОУ "СОШ №1 

им. С.И. Гусева" разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку ин-

дивидуальных образовательных достижений планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с РАС (далее — система оценки), являющаяся основой перехода ре-

бенка к следующему уровню образования.  Система оценки направлена на обеспечение ка-

чества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педа-

гогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педаго-

гических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов осво-

ения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

1) 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; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективно-

сти деятельности образовательного учреждения; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

РАС и развития жизненной компетенции. 

В   соответствии с   ФГОС   НОО обучающихся с   ОВЗ    основными направлениями 

оценки достижений обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений обучающихся с РАС. На основе выявления ха-

рактера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффектив-

ность учебной деятельности, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом. 

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

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

ществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся; 

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 раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т.  д.).  Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, приводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных   и итоговой оценках учащихся и, 

наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

•      учеников об   их   продвижении    в   освоении программы (а   на определенном 

этапе и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать   положительную      мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д. 

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- внутренний мониторинг образовательных достижений;  

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 
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Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной    связи, в    основе   которой лежит возможность   

получения объективных и сопоставимых данных в   целях управления качеством 

образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В   начальной школе влияние внешней оценки на   внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые    исследования, в   которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности обучающихся с РАС к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

этой группы. Системно-деятельностный подход обеспечивается содержанием и критери-

ями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися с РАС. Система оценки результатов освоения образовательной 

программы должна быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ре-

бенка в освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. Уров-

невый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися с РАС, планируемых резуль-

татов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня сви-

детельствует о способности обучающихся с РАС решать большинство типовых учебных 

задач, целенаправленно отрабатываемых со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. В случаях, когда реализации программы осуществля-

ется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образователь-

ных достижений конкретного обучающегося с РАС, следует четко определить планируе-

мый результат и предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации. 

К компетенции МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» относится: 

  промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности, 

  адаптация инструментария для оценки достижения планируемых результатов, раз-

работанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга). 

  адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для оценки дости-

жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением;  
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 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

 адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности пе-

дагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутриш-

кольного контроля.  

Формы учета и аттестации достижений учащихся.  

1.Выполнение учащимися требований образовательного стандарта:  

 текущая успеваемость;  

 аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы определены в учеб-

ных программах).  

2. Личные достижения учащихся:  

 участие в олимпиадах;  

 конкурсы, праздники;  

 спортивные мероприятия. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой 

оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и раз-

вития умений и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обуча-

ющихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, поз-

воляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

2.1.3.2. Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

ном итоге, составляют основу этих результатов.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей 

с РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку 

в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. Про-

дуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ре-

бенка с РАС можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. 
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При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным явля-

ется определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ре-

бенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции:  

  адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

  осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

Лист оценки социально-личностных результатов (жизненной компетенции) 
Критерий  Параметры оценки Индикаторы Эксперт-

ная 

оценка 
Адекватность представ-

лений о собственных 

возможностях и ограни-

чениях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспе-

чении 

Наличие адекватных 

представлений о соб-

ственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобес-

печении 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов  

 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (планшет, коммуника-

тор, фитжеты др.) 

 

Умение обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном про-

цессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи  

(мне не видно, повернитесь пожа-

луйста и т.д.) 

 

Способность вступать в 

коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам меди-

цинского сопровожде-

ния и создания специ-

альных условий для пре-

бывания в школе, своих 

нуждах и правах в орга-

низации обучения  

Наличие способности 

вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровож-

дения и создания специ-

альных условий для пре-

бывания в школе, своих 

нуждах и правах в органи-

зации обучения 

Умение адекватно выбрать взрос-

лого и обратиться к нему за помо-

щью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений (не могу 

больше терпеть, у меня болит …, 

извините, сладкие фрукты мне 

нельзя, у меня аллергия на …  

 

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, 

и объяснять учителю (сотруднику 

Школы) необходимость связаться с 

семьей для принятия решения в об-

ласти жизнеобеспечения 

 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

Прогресс в самостоятельности и не-

зависимости в быту и помощи дру-

гим людям в быту  
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используемыми в повсе-

дневной жизни  

Наличие социально-быто-

вых умений, используе-

мых в повседневной 

жизни 

Умение ориентироваться в про-

странстве Школы и попросить о по-

мощи в случае затруднений, ориен-

тироваться в расписании занятий 

 

Овладение навыками 

коммуникации и приня-

тыми ритуалами соци-

ального взаимодействия 

(т.е. самой формой пове-

дения, его социальным 

рисунком)  

Наличие навыков комму-

никации и принятых риту-

алов социального взаимо-

действия 

Умение решать актуальные житей-

ские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную)  

 

Умение начать и поддержать разго-

вор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор 

 

Умение получать и уточнять ин-

формацию от собеседника 
 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее временно-про-

странственной организа-

ции  

Наличие дифференциации 

и осмысленного восприя-

тия картины мира, ее вре-

менно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружа-

ющей предметной и природной 

среды  

 

Умение ребенка накапливать лич-

ные впечатления, связанные с явле-

ниями окружающего мира, упоря-

дочивать их во времени и простран-

стве 

 

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада соб-

ственной жизни в семье и в Школе, 

и вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные 

сапоги, принять душ после занятий 

спортом, и т.д.) 

 

Осмысление своего со-

циального окружения, 

своего места в нем, при-

нятие соответствующих 

возрасту ценностей и со-

циальных ролей  

Наличие соответствую-

щих возрасту ценностей и 

социальных ролей, пони-

мание своего места в со-

циуме 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в се-

мье; с учителями и учениками в 

Школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в те-

атре, в кино, в магазине, в очереди 

и т.д.  

 

Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, бла-

годарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение 

 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограни-

чивать контакт 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с оценкой 

личностной сферы.  Эта задача решается в процессе систематического учётом как достиже-

ний, так и психологических проблем развития ребёнка;   

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования.  
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Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка лич-

ностной сферы.  Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и воз-

растной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим спе-

циальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу ро-

дителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны 

варианты): 

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-

разовательной деятельности школы. 

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

ными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

группа объединяет всех участников образовательного процесса, включает учителей, воспи-

тателей, логопеда, педагога-психолога, социального педагога, которые хорошо знают обу-

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

педагог). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни 

в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных еди-

ницах: 

 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 опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающе-

гося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

петенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педа-

гогический консилиум. 

Личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат итоговой 

оценке. 

2.1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и меж-

предметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, измеряется в следующих основ-

ных формах: 

 - достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 - достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

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

учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 
Класс  Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном.  

3. Вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она расхо-

дится с эталоном (образцом).  

4. В сотрудничестве с учите-

лем определять последова-

тельность изучения матери-

ала, опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрутного 

листа». 

Ориентироваться в учебни-

ках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под ру-

ководством учителя).  

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

 4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

5. Группировать, классифи-

цировать предметы, объекты 

на основе существенных при-

знаков, по заданным крите-

риям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благо-

дарить.  

2. Вступать в диалог (отве-

чать на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товари-

щами при выполнении зада-

ний в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность дей-

ствий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках.  

4. Участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной 

проблемы.  

5. Сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми для реали-

зации проектной деятельно-

сти. 

2 1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место.  

2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учи-

теля и алгоритмам, описыва-

ющем стандартные учебные 

действия.  

6. Осуществлять само и взаи-

мопроверку работ. 

7. Корректировать выполне-

ние задания. 

1. Ориентироваться в учебни-

ках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2.Самостоятельно осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебных заданий в справоч-

никах, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках.  

2.Ориентироваться в рисун-

ках, схемах, таблицах, пред-

ставленных в учебниках. 

 3. Подробно и кратко пере-

сказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план.  

4. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с со-

держанием.  

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого эти-

кета и правила устного обще-

ния. 

 2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-популяр-

ных книг, понимать прочи-

танное; понимать тему вы-

сказывания (текста) по содер-

жанию, по заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, зада-

вать вопросы, высказывать 

свою точку зрения  
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 8. Оценивать выполнение 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения 

5. Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному пра-

вилу.  

6. Наблюдать и самостоя-

тельно делать простые вы-

воды.  

7.Выполнять задания по ана-

логии 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении про-

блемы (задачи). 

3 1.Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий.  

2.Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

 3. Составлять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

4. Осознавать способы и при-

ёмы действий при решении 

учебных задач.  

5. Осуществлять само и взаи-

мопроверку работ.  

6. Оценивать правильность 

выполненного задания на ос-

нове сравнения с предыду-

щими заданиями или на ос-

нове различных образцов и 

критериев.  

7. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литера-

туры, инструментов, прибо-

ров.  

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнении за-

даний 

1.Ориентироваться в учебни-

ках: определять, прогнозиро-

вать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; 

определять круг своего не-

знания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно предпола-

гать, акая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходи-

мые источники информации 

среди словарей, энциклопе-

дий, справочников в рамках 

проектной деятельности.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.)  

4. Использовать преобразова-

ние словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

 5. Самостоятельно использо-

вать модели при решении 

учебных задач.  

6. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помо-

щью ИКТ.  

7.Анализировать, сравни-

вать, группировать, устанав-

ливать причинно- следствен-

ные связи (на доступном 

уровне).  

8. Выявлять аналогии и ис-

пользовать их при выполне-

нии заданий.  

9. Активно участвовать в об-

суждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосно-

вывать выбор наиболее эф-

фективного способа действия 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого эти-

кета и правила устного обще-

ния.  

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-популяр-

ных книг, понимать прочи-

танное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на ре-

плики, высказывать свою 

точку зрения, понимать необ-

ходимость аргументации сво-

его мнения. 

 5. Критично относиться к 

своему мнению, сопостав-

лять свою точку зрения с точ-

кой зрения другого. 

 6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом, учиты-

вая конечную цель. 7.Осу-

ществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

4 1. Самостоятельно формули-

ровать задание: определять 

его цель, планировать свои 

действия для реализации за-

1.Ориентироваться в учебни-

ках: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

1. Владеть диалоговой фор-

мой речи.  

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-
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дач, прогнозировать резуль-

таты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения.  

2. Выбирать для выполнения 

определённый задачи различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы 

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль резуль-

татов.  

4. Оценивать результаты соб-

ственной деятельности, объ-

яснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок  

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельно-

сти (в рамках учебной и про-

ектной деятельности) и удер-

живать ее.  

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельно-

сти) с опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

8. Планировать поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и эти-

ческими требованиями.  

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситу-

ациями: маршрут движения, 

время, расход продуктов, за-

траты и др. 

раздела; определять круг сво-

его незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание.  

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала.  

3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, 

факты; устанавливать зако-

номерности и использовать 

их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно - 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, исполь-

зовать обобщенные способы 

и осваивать новые приёмы, 

способы.  

5.Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таб-

лиц, гистограмм, сообщений.  

6. Составлять сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде пре-

зентаций 

дожественных и научно-по-

пулярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию; зада-

вать вопросы, уточняя непо-

нятое в высказывании собе-

седника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; 

 5.Ааргументировать свою 

точку зрения с помощью фак-

тов и дополнительных сведе-

ний.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной по-

зиции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций 

при работе в паре. Договари-

ваться и приходить к общему 

решению.  

7. Участвовать в работе 

группы: распределять обя-

занности, планировать свою 

часть работы; задавать во-

просы, уточняя план дей-

ствий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая об-

щий план действий и конеч-

ную цель; осуществлять са-

моконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. Адекватно 

использовать речевые сред-

ства для решения коммуника-

тивных задач. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающе-

гося с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универ-

сальными учебными действиями, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении 

Познавательные:  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
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 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-

вестным понятиям. 

 Коммуникативные:  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экс-

пертной группой, результаты фиксируются в специальных листах наблюдений: 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Оценка     сформированности универсальных    учебных     действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются в специальных листах наблюдений: 

 

Лист наблюдений №1.  Определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий 
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Лист наблюдений №2.  Определения уровня развития универсальных учебных 

действий 
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Лист наблюдений №3. Определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий  

Коммуникативные УУД (на конец года) 
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Основное содержание оценки метапредметных   результатов   на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и   обеспечивает способность обучающихся с РАС к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

2.1.3.4. Оценка предметных результатов 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и уме-

ния, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необхо-

димо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расши-

ряющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроиз-

водить их в стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения    предметных   результатов   ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается   контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

В целом оценка достижения учащимися с РАС предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности учащегося и овладении им социальным опытом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Оценивание предметных результатов 

 Содержательный контроль и оценка достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником. 

 В системе контроля используются следующие виды:  

Стартовый контроль;  

Текущий контроль, тесно связанный с процессом обучения;  

Промежуточный полугодовой контроль;  

Промежуточный годовой контроль;  

Итоговый контроль (4 классы).  

Стартовый контроль (проводится в сентябре) позволяет определить актуальный уро-

вень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 
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развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний.  

Текущий контроль фиксирует продвижение школьников в освоении всех умений, 

необходимых для формируемых навыков. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-

тематическом планировании рабочих программ учителя на текущий учебный год.  

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах, а также в особых фор-

мах. 

Промежуточное полугодовое, годовое, итоговое оценивание - совокупность меропри-

ятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся планируемым результатам освоения АООП НОО по итогам полугодия и на момент 

окончания учебного года с целью обоснования возможности продолжения освоения соот-

ветствующей АООП. 

Промежуточный годовой контроль осуществляется в форме итоговых контрольных 

работ по обязательным учебным предметам: русский язык, математика, комплексных работ 

на межпредметной основе. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
Формы и методы  Иные формы учета достижений 

Текущего контроля Промежуточный, итого-

вый контроль 

урочная деятельность внеурочная деятель-

ность 

1. Устный опрос;  

2.письменная самостоя-

тельная работа;  

3.диагностическая кон-

трольная работа;  

4.тематическая контроль-

ная работа; диктанты;  

5. контрольное списыва-

ние; 

 6. тестовые задания; 

 7. графическая работа; 8. 

изложение и сочинения;  

9. доклад; техника чте-

ния;  

10. творческая работа; 11. 

практическая работа 

Комбинированные кон-

трольные работы по рус-

скому языку, математике 

комплексная работа - 

контрольное изложение  

- контроль техники  

- проверка читательских 

умений работать с тек-

стом 

Анализ динамики те-

кущей успеваемости.  

Участие в выставках, 

конкурсах, соревнова-

ниях;  

Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности;  

Творческий отчет. 

1. Портфолио обучающихся начального уровня 

обучения.  

2. Проект  

3. Анализ психолого-педагогических исследова-

ний 

 

 

 

№  Вид Время проведения  Содержание Формы и виды 

 Стартовая ра-

бота  

Начало сентября Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближай-

шего развития» и предметных 

знаний, организует коррекци-

онную работу в зоне актуаль-

ных знаний. 

Фиксируется учителем 

в основном в журнале. 

Оцениваются отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня бли-

жайшего развития. 

 Диагностиче-

ская работа 

(мониторинго-

вая) 

Проводится по завер-

шению изучения темы 

при освоении спосо-

бов действия в учеб-

ном предмете. Коли-

чество работ зависит 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи.  

Результаты фиксиру-

ются отдельно по каж-

дой отдельной опера-

ции 
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от поставленных 

учебных задач. 

 Самостоятель-

ная работа 

Не более одного раза в 

месяц (5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию ре-

зультатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, 

на параллельную отработку и 

углубление текущей изучае-

мой учебной темы. Задания со-

ставляются по основным пред-

метным содержательным ли-

ниям на двух уровнях: 1-базо-

вый 2 - повышенный  

Учащийся сам оцени-

вает все задания, кото-

рые он выполнил, про-

водит рефлексивную 

оценку своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполнен-

ные школьником зада-

ния отдельно по уров-

ням, определяет про-

цент выполненных 

 Проверочная 

работа 

Проводится после ре-

шения учебной задачи 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных спо-

собов действия.  

Все задания обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оценивает 

все задания по уровням 

и строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа действия 

 Посещение 

коррекционно 

– развивающих 

занятий 

Проводится в соответ-

ствии с расписанием 

Решает проблемы и трудности 

учащихся в обучении.  

Фиксируется психоло-

гом в журнале КРЗ. 

 Промежуточ-

ная и Итоговая 

контрольные 

работы 

декабрь май Включает основные темы 

учебного полугодия, года. За-

дания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и разви-

вающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, как 

по сложности (базовый, повы-

шенный), так и по уровню 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный)  

Сравнение результатов 

стартовой промежуточ-

ной и итоговой работы. 

 Итоговые 

уроки по пред-

мету в различ-

ных формах 

май Каждый учащийся в конце 

года должен продемонстриро-

вать все, на что он способен по 

данному предмету  

Философия этой формы 

оценки в смещении ак-

цента с того, что уча-

щийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по дан-

ному предмету; перенос 

педагогического внима-

ния с оценки на само-

оценку 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. 

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

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

чающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах, а также в течение первого полу-

годия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучаю-

щихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важ-

ным, 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 осуществ-

ления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и 
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с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассни-

ками. 

В достижении предметных планируемых результатов можно уровни: 

         1) Достижение базового уровня требований.  Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования. Оценка дости-

жения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых 

очевиден способ решения. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовле-

творительно»  

2) Повышенный уровень (уровень достижений выше базового) достижения плани-

руемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов,  соответствует оценке «хорошо». 

 3) Высокий уровень отличается по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной пред-

метной области, отсутствием ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в 

которых нет явного указания на способ выполнения.  

4) Низкий уровень (уровень достижений ниже базового) достижения планируемых 

результатов («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетво-

рительного 

Оценка «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

Качество усвоения 

программы 

90-100% 66 -89% 50 -65 % меньше 50% 

Уровень Высокий Повышенный Базовый Пониженный 

Превышающий базовый Ниже базового 

  

Уровень достижения конкретных предметных и межпредметных результатов отсле-

живаются с помощью «Карта развития обучающегося».  

Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение промежуточной аттестации осво-

ения АООП НОО в иных формах. Специальные условия проведения промежуточной и ито-

говой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с РАС включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

РАС; 

- 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 ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до-

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

1. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный 
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шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

2. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-

центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

3. увеличение времени на выполнение заданий; 

4. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в по-

ведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

5. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базиру-

ется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно- развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Неспособность обучающегося с РАС (Вариант 8.2) полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продол-

жения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфиче-

ское расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выра-

женные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной 

сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

2. 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориен-

тирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспита-

ния.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых уста-

новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности; духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся c РАС на начальном 

уровне образования. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разра-

ботана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется разви-

тию речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному 

осмысленному высказыванию: устному и письменному. В процессе изучения каждого раз-

дела русского языка обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладе-

вают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятель-

ности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка 
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с культурой народа осваиваются практическим путём. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предмет-

ных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обуче-

ния в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как сред-

ство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию 

из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в изучении 

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным пред-

метам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языко-

вая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первич-

ное 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 обучающегося. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает меж-

личностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информа-

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

владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает 

огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нрав-

ственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе рече-

вого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные дости-

жения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления нацио-

нальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми лич-

ностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изу-

чению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского 

языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимся первоначальных представлений о многообразии язы-

ков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных ду-

ховно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства об-

щения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

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

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, го-

ворением, 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, пунктуацион-

ных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-
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чения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и ра-

боты по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформиро-

вать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвое-

нию норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся 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». 

Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-раз-

вивающую направленность, способствуя компенсации дефицитов, связанных с особенно-

стями коммуникативной сферы при данном типе отклоняющегося развития. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности обучающегося с РАС, которые во мно-

гом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способ-

ствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира, компен-

сации имеющихся дефицитов, связанных с особыми образовательными потребностями. 

У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении программ-

ного материала по учебному предмету «Русский язык». Эти трудности связаны с особенно-

стями развития импрессивной и экспрессивной форм речи, а также неравномерностью раз-

вития у обучающихся данной группы психических функций и учебных навыков. В области 

речевой деятельности наибольшие затруднения у обучающихся с РАС возникают при функ-

циональном и смысловом анализе текстов и предложений. Им бывает довольно трудно 

определить стиль текста, цель высказывания, главную, второстепенную и избыточную ин-

формацию. Особые трудности вызывает контекстуальное понимание. Для обучающихся с 

РАС написание изложения, и особенно сочинения может оказаться труднодостижимой за-

дачей. 

Сложности понимания социального контекста и особенности развития коммуника-

тивной функции речи приводят к специфическим затруднениям в освоении тем и разделов, 

связанных с литературными и лингвистическими нормами языка. 

Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела «Лексика и 

морфология», так как у значительного числа обучающихся с РАС наблюдаются трудности 

в согласовании частей речи по родам, числам и падежам, может сильно запаздывать освое-

ние личных окончаний глаголов. 

У обучающихся с РАС наблюдаются специфические трудности овладения перено-

сом лексического значения слова. Даже хорошо успевающие обучающиеся в ряде случаев 

не понимают переносный смысл слов и не используют сравнение, метафору, иронию в 

различных видах речевой деятельности. 

Общие рекомендации по реализации программы при обучении школьников с РАС. 

С учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

необходимо:  

адаптировать методы представления нового материала, способы текущего кон-

троля и репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с ис-

пользованием ИКТ); 

задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, ис-

пользовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию (карточки с об-

разцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, до-

полнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения некоторых лексических и грам-

матических тем и т.п.); 

при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует исключить 

из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные грамматические кон-
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струкции (обычно приемлемый размер предложения при вербальной коммуникации педа-

гога с обучающимся – 5-6 слов);  

при изучении сложных грамматических конструкций использовать визуальную под-

держку (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз 

на карточках и т.п.). 

При недостаточной сформированности графомоторных навыков могут использо-

ваться различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в том числе сокраще-

ние объема письменных заданий при сохранении уровня сложности, возможность выпол-

нения заданий с использованием средств ИКТ и т.д. 

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде обу-

чающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной системой, 

животными, любимыми мультфильмами или телепрограммами. Обучение с опорой на 

особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи проходит гораздо эффек-

тивнее.  

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следует при-

давать формированию жизненных компетенций обучающегося с РАС.  

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» позволит педагогическому 

работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к до-

стижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформули-

рованных в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

разработать календарно тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени 

на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В рабочей  программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обу-

чающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные.  

Личностные результаты освоения АООП для обучающихся с РАС в целом совпа-

дают с личностными результатами, определенными во ФГОС НОО. Тем не менее особен-

ности развития эмоционально-полевой сферы учащихся с РАС являются причиной того, 

что достижения заявленных личностных целей затруднено. Для достижения устойчивых 

результатов в достижении личностных целей необходима согласованная работа учителя и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающая согласован-

ность учебных и коррекционных программ.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с РАС 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 конеч-

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. Ос-

новным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: речевые, среди кото-

рых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией; комму-

никативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
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сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС в целом 

соответствуют ФГОС НОО. Тем не менее необходимо учитывать, что ряд метапредметных 

результатов являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в силу особенностей 

их психического развития и несовпадения психологического и физического возраста. К та-

ким результатам прежде всего относятся коммуникативные и регулятивные результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются значительные трудности в инициировании, 

поддержании и окончании общения в диалоге, умения слушать собеседника, способности 

признания мнения собеседника и аргументация своей точки зрения. 

Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные 

действия и связанные с ними метапредметные результаты, касающиеся работы в парах и в 

команде, умение адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников, умения адек-

ватно воспринимать проигрыш в совместной игре. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

года изучения предмета «Русский язык». Для АООП для обучающихся с РАС (вариант 2) 

учебный предмет «Русский язык» изучается в течение 5 лет, включая один дополнитель-

ный год обучения в первом классе в рамках пролонгации.  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основан-

ного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса. Также при распределении учебного материала учитывались особенности обучения 

в первом классе, связанные с особенностями включения обучающихся с РАС в ситуацию 

обучения и направленностью на организацию постепенного и индивидуально дозирован-

ного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе, освоения им порядка школь-

ной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации 

и коммуникации, формирование базового учебного поведения.  

При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации 

и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся количество учебных часов, выделенных на конкретную тему, может быть скоррек-

тировано за счет резервных уроков. 

Рабочая  программа учебного предмета предоставляет возможности для реализа-

ции различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский 

язык» при условии сохранения обязательной части его содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обу-

чающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преем-

ственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образова-

ния и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, 

формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 840 (5 часов 

в неделю в каждом классе): в 1 и первом дополнительном классах 165 ч, во 2—4 классах 

по 170 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

Слово и предложение 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000


38 
 

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

их порядка.  

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

чением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Фонетика 

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

вательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуко-

выми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответству-

ющих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударе-

ния. 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 согласного звука в 

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слого-

вое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале не-

больших прозаических текстов и стихотворений.  

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании.  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гиги-

енические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на про-

педевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные осо-

бенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подби-

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

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи-

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

в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

щения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву-

ков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатыва-

емый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

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

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

ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участ-

ников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

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]. Шипя-

щие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые слу-

чаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 
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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 нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом 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 различи- ем). 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 (ознаком-

ление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание ауди-

озаписи).  

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Составление небольших рассказов на основе наблюдения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на про-

педевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
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сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные осо-

бенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких со- гласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подби-

рать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи-

ческому словарику учебника; ме- сто ударения в слове по перечню слов, отрабатывае-

мых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

щения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву-

ков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатыва-

емый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

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

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

ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участ-

ников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
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— Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 

мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

— Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёр-

дых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие соглас-

ные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

— Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки.  

— Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

— Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный.  

— Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в сере-

дине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

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

слова и после гласных). 

— Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

— Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графиче-

ские средства: пробел между словами, 

— знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изучен-

ного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпиче-

ского словаря учебника) для решения практических задач.  

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе-

ния слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика) 

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

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одно-

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

случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью оконча-

ния. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).  

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), упо-

требление в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи.  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др.  

Синтаксис 
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Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логиче-

ское ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, по-

будительные предложения.  

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

восклицательные предложения.  

Орфография и пунктуация 

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

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

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение пра-

вил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче-

ского словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и са-

моконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

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

вотных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

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

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

чить разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учеб-

ного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рас-

сказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложен-

ным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев.  

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРО-

ВЕНЬ)  

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (род-

ственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и раз-

личия; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходства и раз-

личия лексического значения; 

— сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять слу-

чаи чередования; 

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

значают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

— находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить по-

нятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для полу-

чения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюде-

ния за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении зада-

ний по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления оши-

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

диктовку.  

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договари-

ваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной 

работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том 

числе с помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Феде- рации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз- делительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со слова-

рями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических за-

дач.  

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомле-

ние). 

Состав слова (морфемика) 

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

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах кор- ня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

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

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 
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Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена суще-

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные муж-

ского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по паде-

жам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена суще-

ствительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от фор- мы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на 

-ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма гла-

гола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по време-

нам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и ска-

зуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения рас-

пространённые и нераспространённые.  

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом матери-

але). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблю-

дения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи 

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

дарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуа-

циях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и ар-

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

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 
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порядком предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рас- суждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно со- ставленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует ра-

боте над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и раз-

личные грамматические признаки; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас- суждение): выделять осо-

бенности каждого типа текста; 

— сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

— объединять имена существительные в группы по опреде- лённому грамматиче-

скому признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный при-

знак группировки; 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой харак-

теристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным каче- ством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по из-

менению текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреп-

лять их доказательствами на основе ре- зультатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе пред-

ложенных критериев). 

— Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ- ления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас- суждение, повествование), 

адекватные ситуации общения; 
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— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической за- дачи; выстраивать после-

довательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределе-

ния промежуточных шагов и сроков; 

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

образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководи- теля (лидера), подчинен-

ного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности.  

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

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

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор- мы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в сло- вах в соответствии с нормами современного рус-

ского литератур- ного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правиль-

ного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомле-

ние). 
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Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существитель-

ные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существитель-

ные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени су-

ществительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе.  

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

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в про-

стых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и раз-

личий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побуди- тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при по-

мощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным со-

юзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносо-

чинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терми-

нов) 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зор-

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-

личные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние). 

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

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

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

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письмен- ной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек- ста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРО-

ВЕНЬ) 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует ра-

боте над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящих- ся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравне- ния слов, относящихся к одной части речи, отли-

чающихся грамматическими признаками; 

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

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спря-

жение); 

— объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавли-

вать этот признак; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спря- жение, неопределённая 

форма, однородные члены предложе- ния, сложное предложение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выби-

рать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквен-

ный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе результа-

тов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования); 

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

основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочни-

ками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 
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выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-теле-коммуни-

кацонной сети «Интернет»;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обоб-

щении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас- суждение, повествование), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб- ной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

— предвидеть трудности и возможные ошибки. 

— Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, догова- риваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» 

для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, пони-

мание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
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страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами 

на уроках русского языка; 

— проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на ос-

нове примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с кото-

рыми идёт работа на уроках русского языка. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с ис-

пользованием 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 недопу-

стимых средств языка); 

— понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; принятия и освоения своей социальной роли; 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

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

— стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 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 текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка. 

 

Экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих вред природе. 

— Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной кар-

тины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
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языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский 

язык» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования в целом соответ-

ствуют ФГОС начального общего образования. Тем не менее у значительного количества 

обучающихся с РАС возникают трудности формирования метапредметых результатов, свя-

занных со специфическими трудностями развития коммуникации и взаимодействия, а 

также ограниченными действиями и интересами.  При оценивании достижений метапред-

метных результатов таких как 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; опре-

деления общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности необходимо оценивать динамику достижения дан-

ных результатов на этапе начального общего образования. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлеж-

ность, 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 пред-

ложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при ра-

боте 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 информа-

цию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языко-

вым материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-

екта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесо-

образный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, иссле-

дования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложен-

ного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запра-

шиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в слова- рях, справочниках; 
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— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, закон-

ных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической инфор-

мации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

В связи с особенностями психического развития обучающихся с РАС 

достижение коммуникативных учебных действий для некоторых учащихся 

может быть затруднено. Поэтому на уровне начального общего образования 

у обучающегося с РАС оценивается динамика в формировании коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах своей работы, парной 

или групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

ния. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

В связи с особенностями психического развития обучающихся с РАС до-

стижение регулятивных универсальных учебных действий для некоторых 

учащихся может быть затруднено. Поэтому на уровне начального общего об-

разования у обучающегося с РАС оценивается динамика в формировании 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

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 орфографиче-

ских ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделе-

нию, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить ор-

фографическую и пунктуационную ошибку; 
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— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно 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 предло-

женного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро-

ков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно или при содействии учителя разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и 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 последова-

тельности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соеди-

нения букв, слова; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя слова, короткие тексты. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предло-

жении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фа-

милиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (пере-

чень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты 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 произ-

ношением; 
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— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— 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 на основе 

наблюдений; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: со-

гласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что де- лать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

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

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

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

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

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках жи-

вотных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными, разделительный мягкий  знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правиль-

ной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни- ми смысловую связь по 

вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
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— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за-

данным параметрам; 

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

крибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанав-

ливать соотношение звукового и бук- венного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми соглас-

ными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать одно-

коренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и ан-

тонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос- ном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существи-

тельные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

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

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

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

шем времени по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные ме-

стоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

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

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; при-

менять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 
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правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) инфор-

мации простые выводы (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синони-

мов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или пред-

ложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; 

— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей куль-

туры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; состав-

лять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изучен-

ного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять граммати-

ческие признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоя-

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

части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 
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лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с од-

нородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, со-

стоящие из двух простых 

— (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падеж-

ные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на 

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

ных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён при-

лагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; без-

ударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложе-

ний), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаи-

модействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкрет-

ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять озна-

комительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 
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уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифици-

рованных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень 

 

 



61 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 часов1) 
№ п/п Тема,  

раздел курса 
Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (235 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 70 часов предмета «Литературное чтение») 

1 Развитие речи 

(16 часов2) 

Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий. Участие в диа-

логе. Понимание текста при его прослу-

шивании и при самостоятельном чтении 

вслух. 

Составление отдельных предложений по вопросам, картинкам и опорным 

словам. Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правиль-

ной последовательности: анализ изображённых событий, обсужде-

ние сюжета, составление устного рассказа с опорой на картинки. Ра-

бота с серией сюжетных картинок с нарушенной последовательно-

стью, анализ изображённых событий, установление правильной по-

следовательности событий, объяснение ошибки художника, внесе-

ние изменений в последовательность картинок, составление устного 

рассказа по восстановленной серии картинок по опорным схемам и 

словам. Совместная работа по составлению небольших рассказов 

повествовательного характера (например, рассказ о случаях              из 

школьной жизни и т. д.). 

Совместная работа по составлению небольших рассказов описатель-

ного характера (например, описание как результат совместных 

наблюдений, описание модели звукового состава   и т. д.). 

Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по опор-

ным словам. 

Учебный диалог по результатам совместного составления рассказов, 

объяснение уместности или неуместности использования тех или 

иных речевых средств, участие в диалоге. 

Слушание отдельных предложений, понимание предложений при 

прослушивании. Слушание текста, понимание текста при его про-

слушивании. 

2 Слово и предложе-

ние  

(10 часов) 

Различение слова и предложения. Ра-

бота с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение 

предложения. Различение слова и обо-

значаемого им предмета. Восприятие 

слова как объекта изучения, материала 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным сло-

вом.  

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложе-

ний с добавлением слова по цепочке. 

Моделирование предложения: определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого слова полоской. 

                                                           
1 В данном тематическом планировании из 165 часов на «Обучение грамоте» отведено 150 часов; резерв составляет 15 часов 
2 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом уровня готовности первоклассников. 
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для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Активизация и 

расширение словарного запаса. Включе-

ние слов в предложение. Осознание един-

ства звукового состава слова   и его значе-

ния 

Самостоятельная работа: определение количества слов в предло-

жении, обозначение слов полосками. 

Работа с моделью предложения: изменение предложения в соот-

ветствии с изменением модели. Игровое упражнение «Придумай 

предложение по модели».  

Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложе-

ний, содержащих смысловые и грамматические ошибки).  

Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно 

сделать со словом, называющим этот предмет?»,   участие в диалоге 

помогает первоклассникам начать различать слово и обозначае-

мый им предмет 

3 Фонетика (34 часов) Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. Называние слов с 

заданным звуком. Дифференциация близ-

ких по акустико-артикуляционным при-

знакам звуков. Установление последова-

тельности звуков в слове, определение ко-

личества звуков. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими зву-

ками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, со-

ответствующих заданной модели. 

Особенность гласных звуков. Особен-

ность согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. Определе-

ние места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог.  

Твёрдость и мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная функция. Раз-

личение твёрдых и мягких согласных зву-

ков. 

Дифференциация парных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Дифференци-

ация парных по звонкости — глухости 

звуков (без введения терминов «звон-

кость», «глухость»).  

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается уме-

ние воспроизводить заданный учителем образец интонацион-

ного выделения звука в слове). 

Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный звук?» (ловить 

мяч нужно только тогда, когда ведущий называет слово с задан-

ным звуком, отрабатывается умение определять наличие задан-

ного звука в слове). 

Упражнение: подбор слов с заданным звуком. 

Работа с моделью: выбрать нужную модель в зависимости от 

места заданного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по первому звуку, (по по-

следнему звуку), по наличию близких в акустико-артикуляци-

онном отношении звуков ([н] — [м], [р] — [л], [с] — [ш] и др.). 

Моделирование звукового состава слов с использованием фишек 

разного цвета для фиксации качественных характеристик зву-

ков. Совместное выполнение задания: проанализировать пред-

ложенную модель звукового состава слова и рассказать о ней. 

Подбор слов, соответствующих заданной модели из списка слов.  

Работа в парах: сравнение двух моделей звукового состава 

(нахождение сходства и различия). 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответ-

ствующими им моделями. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков 

по заданному основанию (например, твёрдые — мягкие соглас-

ные звуки). 

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по произноше-

нию от согласных звуков?»; как результат участия в диалоге: раз-

личение гласных и согласных звуков по отсутствию/наличию 

преграды. 
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Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция глас-

ных звуков. Определение количества сло-

гов в слове. Деление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи). 

Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдости 

— мягкости звук). 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаются от 

мягких согласных звуков?». 

Совместная работа: характеристика особенностей гласных, со-

гласных звуков, обоснование своей точки зрения, выслушива-

ние одноклассников. 

Контроль этапов своей работы, оценка процесс а и резуль-

тата выполнения задания.  

Комментированное выполнение упражнения по определению 

количества слогов в слове. Подбор слов с заданным количеством 

слогов. Дифференцированное задание: подбор слова с заданным 

ударным гласным звуком. Работа со слогоударными схемами: 

подбор слов, соответствующих схеме. 

Объединение слов по количеству слогов в слове и месту уда-

рения. 

Нахождение и исправление ошибок, допущенных при деле-

нии слов на слоги, в определении ударного звука 

4 Графика (изучается 

параллельно с разде-

лом «Чтение») 

Звук и буква. Буква как знак звука. 

Различение звука и буквы. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Овладение слоговым принци-

пом русской графики. Буквы глас-

ных как показатель твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Функ-

ции букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге: обозначение 

гласного звука и указание на твёр-

дость или мягкость предшествую-

щего согласного. Функции букв е, ё, 

ю, я. звука в конце слова. Разные 

способы обозначения буквами звука 

[й’]. Функция букв ь и ъ. Знакомство 

с русским алфавитом как последова-

тельностью букв. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествую-

щего согласного.  

 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается уме-

ние соотносить звук и соответствующую ему букву).  

Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих глас-

ные звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдо-

сти — мягкости предшествующих согласных звуков. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки ([с] — [з], 

[ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т.д.) , и буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство (о — а, и — у, п — т, 

л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. д.). Дифференцированное задание: 

группировка слов в зависимости от способа обозначения звука [й’]. 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции букв ь и ъ. Рассказ учителя об истории русского 

алфавита, о значении алфавита для систематизации информации, о 

важности знания последовательности букв в русском алфавите. Иг-

ровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита», «Повтори алфа-

вит». Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфа-

виту. ахождение ошибок в упорядочивании слов      по алфавиту. 
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5 Чтение (100 часов)  

 

Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу. Осо-

знанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений.  

Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выра-

зительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чте-

нием (при переходе к чтению це-

лыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как сред-

ство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с из-

менением буквы гласного. Упражнение: соотнесение прочитанного 

слога с картинкой, в названии которой есть этот слог. Упражнение: 

соотнесение прочитанных слов с картинками на которых изобра-

жены соответствующие предметы. Работа в парах: соединение 

начала и конца предложения из нескольких предложенных вариан-

тов. Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается 

умение завершать прочитанные незаконченные предложения с опо-

рой на общий смысл предложения. Подбирать пропущенные в пред-

ложении слова, ориентируясь на смысл предложения. Упражнение: 

соотносить прочитанные предложения с нужным рисунком, который 

передаёт содержание предложения. Совместная работа: ответы на 

вопросы по прочитанному тексту, отработка умения находить содер-

жащуюся в тексте информацию. Творческая работа: дорисовывание 

картинки в соответствии с прочитанным (отрабатывается умение 

осознавать смысл прочитанного предложения/текста). 

Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с ин-

тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания после 

предварительного обсуждения того, на что нужно обратить внима-

ние при чтении. 

 

6  

Письмо  

 (100 часов)  

 

Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие   умения 

ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной 

доски. Усвоение гигиенических требова-

ний, которые необходимо соблюдать во 

время письма. Анализ начертаний пись-

менных заглавных и строчных букв. Со-

здание единства звука, зрительного об-

раза обозначающей его буквы   и двига-

тельного образа этой буквы. Овладение 

начертанием письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосоче-

таний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, письмом. Понимание 

функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. Игровое 

упражнение «Конструктор букв», направленное на составление 

буквы из элементов. Моделирование (из пластилина, из прово-

локи) букв. Игровое упражнение «Назови букву», направленное 

на различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сход-

ство. 

Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: анализ деформи-

рованных букв, определение недостающих элементов. 

Практическая работа: контролировать правильность написания 

буквы, сравнивать свои буквы с предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и предложений, состоящих 

из трёх-пяти слов со звуками в сильной позиции. Соотнесение од-

них и тех же слов, написанных печатным и письменным.  

Упражнение: запись письменными буквами слова/предложе-

ния/короткого текста, написанного печатными буквами. Модели-

рование в процессе совместного обсуждения алгоритма списыва-

ния. Практическая работа: списывание слов/предложений в соот-

ветствии с заданным алгоритмом, контролирование этапов своей 

работы.  
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Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списыва-

ния текста. 

 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка за-

канчивается, а слово не входит?», введение знака переноса, со-

общение правила переноса слов (первичное знакомство). Учеб-

ный диалог «Почему слова пишутся отдельно друг от друга? 

Удобно ли читать предложение, записанное без пробелов 

между словами?». 

7 Орфография и 

пунктуация 

(изучается па-

раллельно с 

разделом 

«Письмо») 

Знакомство с правилами правописания и 

их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипя-

щих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; пропис-

ная буква в начале предложения, в име-

нах собственных (именах людей, кличках 

животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с буквосочетани-

ями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетания- ми 

ча, ща, чу, щу, жи, ши. Упражнение: запись предложения, со-

ставленного из набора слов, с правильным оформлением начала и 

конца предложения, с соблюдением пробелов между словами. 

Комментированная запись предложений с обязательным объясне-

нием случаев употребления заглавной буквы. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на задан-

ную букву. 

Практическая работа: списывание и запись под диктовку с при-

менением изученных правил. 

 Резерв – 15 ча-

сов 
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (165 часов3) 

Систематический курс 
№ п/п Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (235 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 70 часов предмета «Литературное чтение») 

1 Общие сведения о 

языке (1 час, далее 

продолжается изу-

чение во всех раз-

делах курса) 

Язык как основное средство человече-

ского общения. 

Осознание целей и ситуаций общения. 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей». Учеб-

ный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». Коллектив-

ное формулирование вывода о языке как основном средстве челове-

ческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей си-

туаций устного и письменного общения.  

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо вос-

пользоваться письменной речью. 

 Чтение (100 часов) Повторение пройденного в 1 дополнитель-

ном классе. Плавное слоговое чтение и чте-

ние целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотво-

рений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с ин-

тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания после 

предварительного обсуждения того, на что нужно обратить внима-

ние при чтении. 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографического и 

орфоэпического, о целях этих двух видов чтения. Практическая ра-

бота: овладение орфоэпическим чтением. Тренировка в выразитель-

ном чтении. 

 Письмо (100 часов) Повторение пройденного в 1 классе. Разви-

тие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие   умения ориенти-

роваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Усвое-

ние гигиенических требований, которые 

необходимо соблюдать во время письма. 

Анализ начертаний письменных заглав-

ных и строчных букв. Создание единства 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой ак-

туализируются знания, приобретённые в период обучения грамоте. 

Практическая работа: контролировать правильность написания 

буквы, сравнивать свои буквы с предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и предложений, состоящих 

из трёх-пяти слов со звуками в сильной позиции. Работа в парах: со-

отнесение одних и тех же слов, написанных печатным и письмен-

ным.  

                                                           
3 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть  скорректированы с учётом резервных уроков (32 

часа) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интере-

сов обучаю щихся. 
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звука, зрительного образа обозначающей 

его буквы и двигательного образа этой 

буквы. Овладение начертанием письмен-

ных прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккурат-

ным письмом. Понимание функции небук-

венных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их про-

изношением. Усвоение приёмов и последо-

вательности правильного списывания тек-

ста. 

 

Упражнение: запись письменными буквами слова/предложе-

ния/короткого текста, написанного печатными буквами. Моде-

лирование в процессе совместного обсуждения алгоритма спи-

сывания. Практическая работа: списывание слов/предложений 

в соответствии с заданным алгоритмом, контролирование эта-

пов своей работы. 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка закан-

чивается, а слово не входит?», введение знака переноса, сообщение 

правила переноса слов (первичное знакомство). Учебный диалог 

«Почему слова пишутся отдельно друг от друга? Удобно ли читать 

предложение, записанное без пробелов между словами?». 

 Фонетика  

(4 часа) 

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]. Ши-

пящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Определе-

ние количества слогов в слове. Ударный 

слог. Деление слов на слоги (простые слу-

чаи, без стечения согласных).  

 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и просит 

привести пример звука (гласного звука; твёрдого согласного; мяг-

кого согласного; звонкого согласного; глухого согласного). Игро-

вое упражнение «Придумай слово с заданным звуком». Дифферен-

цированное задание: установление основания для сравнения зву-

ков.  

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным призна-

кам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных 

звуков». 

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его характеристике). 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) 

и его качественной характеристики. Группировка звуков по задан-

ному основанию.  Комментированное выполнение задания: оцени-

вание правильности предложенной характеристики звука, нахожде-

ние допущенных при характеристике ошибок. Дидактическая игра 

«Детективы», в ходе игры нужно в ряду предложенных слов нахо-

дить слова с заданными характеристиками звукового состава.  

 

4 Графика (изуча-

ется параллельно с 

разделом «Чте-

ние») 

Повторение пройденного в 1 дополнитель-

ном классе.  

Звук и буква. Буква как знак звука. Разли-

чение звука и буквы. Буквы, обозначающие 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается уме-

ние соотносить звук и соответствующую ему букву). Совместная ра-

бота: объяснение функции букв, обозначающих гласные звуки в от-

крытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 
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гласные звуки. Буквы, обозначающие соглас-

ные звуки. Овладение слоговым принципом 

русской графики. Буквы гласных как пока-

затель твёрдости -мягкости согласных зву-

ков. Функции букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. Функции букв 

е, ё, ю, я. звука в конце слова. Разные способы 

обозначения буквами звука [й’]. Функция 

букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего 

согласного. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки ([с] — [з], 

[ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т.д.) , и буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство (о — а, и — у, п — т, 

л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. д.). Дифференцированное задание: 

группировка слов в зависимости от способа обозначения звука [й’]. 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции букв ь и ъ. Рассказ учителя об истории русского 

алфавита, о значении алфавита для систематизации информации, о 

важности знания последовательности букв в русском алфавите. Сов-

местное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту. 

Нахождение ошибок в упорядочивании слов  по алфавиту. 

 Графика (4 часа) Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости соглас-

ных звуков буква- ми а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буква- ми е, ё, ю, я, и. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как по-

казатель мягкости предшествующего соглас-

ного звука в конце слова. Установление соот-

ношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. Использова-

ние небуквенных графических средств: про-

бела между словами, знака переноса. Рус-

ский алфавит: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использова-

ние алфавита для упорядочения списка слов. 

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 формулируются выводы о возможных со-

отношениях звукового и буквенного состава слов. Работа с таб-

лицей: заполнение таблицы примерами слов с разным соотноше-

нием количества звуков и букв для каждой из трёх колонок: ко-

личество звуков равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков больше количества 

букв. 

Упражнение: определение количества слогов в слове, объяснение  

основания для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными характери-

стиками звукового и слогового состава слова. Беседа о функциях ь 

(разделительный и показатель мягкости предшествующего соглас-

ного). 

Практическая работа: нахождение в тексте слов по заданным основа-

ниям (ь обозначает мягкость предшествующего согласного). 

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», в ходе  выпол-

нения упражнения отрабатывается умение строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и бук-

венном составе слова.  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту».  
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 Орфоэпия (изуча-

ется во всех разде-

лах курса) 

Произношение звуков  и сочетаний зву-

ков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литера-

турного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабаты-

ваемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова, к ко-

торым нужно подобрать рифмы). Дидактическое упражнение: по-

добрать предложения с отрабатываемым словом из орфоэпиче-

ского словарика. Практическая работа: поставить ударение в сло-

вах из орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

 

 Лексика и морфо-

логия (12 часов) 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомле-

ние). Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», «что?».  

Совместное выполнение группировки слов по заданному при-

знаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос «кто?». 

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 во-

прос «какая?».  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что де-

лать?», «что сделать?». 

Отработка умения задавать к приведённым словам вопросы «что 

делать?», «что сделать?».  

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному осно-

ванию, например, слов, отвечающих на вопрос «что делает?». 

 Синтаксис (5 ча-

сов) 

Предложение как единица языка (озна-

комление). Слово, предложение (наблюде-

ние над сходством и различием). Установ-

ление связи слов в предложении при по-

мощи смысловых вопросов. Восстановле-

ние деформированных предложений. Со-

ставление предложений из набора форм 

слов. 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предложения, 

преобразовывать информацию, полученную из схемы: составлять 

предложения, соответствующие схеме, с учётом знаков препинания 

в конце схемы. Совместная работа: составление предложения из 

набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе выбора 

нужной формы слова, данного в скобках. 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор 

фрагментов текста, которые могут быть подписями под каждой 

из картинок. 

Практическая работа: деление деформированного текста на пред-

ложения, корректировка оформления предложений, списывание 

с учётом правильного оформления предложений.  

 

 Орфография и 

пунктуация 

(14 часов) 

Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различными по 

написанию, установление причин возможной ошибки при записи 

этих слов. 



70 
 

 раздельное написание слов в предложе-

нии; 

 прописная буква в начале предложения и 

в именах собственных: в именах и фами-

лиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного чле-

нения 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 орфогра-

фическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложе-

ния: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки.  

Усвоение алгоритма    списывания текста. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в 

слове, где можно допустить ошибку. 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при списы-

вании. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности спи-

сывания. 

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. 

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в него 

определённое количество собственных имён существительных. 

Практическая работа: использовать правило правописания собствен-

ных имён при решении практических задач (выбор написания, напри-

мер: Орёл — орёл, Снежинка — снежинка, Пушок — пушок и т. д.). 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце пред-

ложения. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с переносом 

слов, формулирование на основе наблюдения правила переноса 

слов. 

Упражнение: запись слов с делением для переноса. Дифференциро-

ванное задание: поиск в тексте слов, которые нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: отработка правописания сочетаний 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при исполь-

зовании правил. 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, форму-

лирование правила по результатам наблюдения, соотнесение 

вывода с текстом учебника. 

Орфографический тренинг: написание слов с сочетаниями чк, 

чн.  

 

 Развитие речи 

(10 часов) 

Речь как основная форма общения между 

людьми. Текст как единица речи(ознаком-

ление). Осознание  ситуации  общения: с 

какой целью, с кем и где происходит об-

щение. Ситуации устного обще- ния (чте-

ние диалогов по ролям, просмотр видео- 

материалов, прослушивание аудиозаписи). 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, выбор соответ-

ствующих каждой ситуации слов речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации обще-

ния, в которых выражается просьба, обосновывается выбор слов 

речевого этикета, соответствующих ситуации выражения 

просьбы. 
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Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на ос-

нове наблюдения.  

 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с использова-

нием опорных слов. 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения просьбы, 

извинения, вежливого отказа. 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, анализ 

данной ситуации, выбор адекватных средств выражения извинения. 

Комментированное выполнение задания: выбор из предложенного 

набора этикетных слов, соответствующих заданным ситуациям обще-

ния. 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в которых мо-

гут быть употреблены предложенные этикетные слова. 

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки зрения 

наличия/отсутствия необходимых элементов речевого этикета в 

описанных в тексте ситуациях общения. 

 

Резерв – 15 часов 
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2 КЛАСС (170 часов) 

 
№ п/п Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Общие сведения о 

языке (1 час4, далее 

продолжается изу-

чение во всех раз-

делах курса) 

Язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной 

культуры. Многообразие языкового про-

странства России и мира (первоначальные 

представления). Знакомство с различными 

методами познания языка: наблюдение, 

анализ. 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей и явле-

ние культуры». Учебный диалог «Как язык помогает понять исто-

рию и культуру народа?». Коллективное формулирование вывода о 

языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры. Коллективное формулирование суждения 

о красоте и богатстве русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской Федера-

ции. Коллективное формулирование вывода о многообразии языко-

вого пространства России.  

Диалог о том, как мы изучаем язык. Формулирование коллектив-

ного вывода: наблюдение и анализ — методы изучения языка 

 

2 Фонетика и гра-

фика (6 часов) 

Повторение изученного в 1 классе: смыс-

лоразличительная функция звуков; раз-

личение звуков и букв; различение удар-

ных и безударных гласных звуков, соглас-

ный звук [й’] и  гласный звук [и], твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глу-

хих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я. 

Парные и непарные по твёрдости — мяг-

кости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глу-

хости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: глас-

ный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мяг-

кий, парный — не- парный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. 

Работа со схемой «Звуки русского языка», характеристика звуков 

речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по его характеристике». 

Практическая работа, в ходе которой необходимо дать характери-

стику нескольким звукам (гласные ударные/ безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). Упражнение «Приведи при-

мер звука» (необходимо приводить примеры гласных звуков, 

твёрдых/ мягких, звонких/глухих согласных; парных и непарных 

по твёрдости — мягкости согласных звуков; парных и непарных 

по звонкости — глухости согласных звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки русского 

языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложен-

ных) и его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по 

заданному основанию. 

Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, а́тлас — атла́с): 

наблюдение за смыслоразличительной функцией ударения. Об-

суждение различия в значении слов. Составление личного словаря 

со словами, имеющими переносное значение. 

                                                           
4 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть  скорректированы с учётом резервных уроков (32 

часа) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интере-

сов обучаю щихся. 



73 
 

Функции ь: показатель мягкости предше-

ствующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с буквами е, 

ё, ю, я (в начале слова и после  гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при 

стечении согласных).  

Использование знания алфавита при ра-

боте со словарями. 

Использование небуквенных графиче-

ских средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца (красной строки), 

пунктуационных знаков (в пределах изу-

ченного).  

 

Самостоятельная работа: группировка слов по заданному основа-

нию (ударение на первом, втором или третьем слоге). Наблюдение 

за языковым материалом с целью определения функций ь: показа-

тель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь (разделительный 

и показатель мягкости предшествующего согласного) в предло-

женных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение способов обозначения на 

письме мягкости согласных звуков. Практическое задание: за-

крепление на письме способов обозначения мягкости согласных 

звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’].  

Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] в 

приведённых словах, запись в нужную ячейку таблицы. Наблюде-

ние за языковым материалом: объяснение различий в звуко-бук-

венном составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале  слова и после 

гласных). 

Заполнение таблицы: группировка слов с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков равно количеству 

букв, количество звуков меньше количества букв, количество зву-

ков больше количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется способ опреде-

ления количества слогов в слове. 

Выполнение задания на систематизацию информации (записывать 

слова в алфавитном порядке).  

Работа в группах: выполнение практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в толковом словаре (отрабатывается в 

том числе умение использовать знание алфавита для ориентации 

в словаре). 

Комментированное выполнение задания «Правильно ли слова рас-

положили по алфавиту» (отрабатывается умение оценивать пра-

вильность выполнения заданий).  

 

3 Орфоэпия (изуча-

ется во всех разде-

лах курса) 

Произношение звуков и сочетаний зву-

ков, ударение в словах в соответствии с 

нормами  современного русского литера-

турного языка (на ограниченном пе-

речне слов, отрабатываемом в учеб-

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отраба-

тываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из ор-

фоэпического словарика, к ним нужно подбирать рифмы из пред-

ложенного списка). Дидактическое упражнение: составить пред-

ложения с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика.  
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нике). Использование отработанного пе-

речня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических за-

дач. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из орфоэпиче-

ского перечня, а потом правильно их произнести.  

Творческая работа: составить предложения по схеме из слов из от-

рабатываемого в данном учебном году орфоэпического перечня.  

4 Лексика (10 часов) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Лексическое значение слова (об-

щее представление).  

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения.  

Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового  

словаря.  

 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой на рисунок 

и систему вопросов. 

Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, уста-

новление значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении лек-

сического значения слов. 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение 

пяти слов, которые раньше не знал(а). 

Практическая работа: записать в личный словарик новые слова и 

их лексические значения, подобрать нужные картинки. 

Творческое задание: разгадать кроссворд, часть слов объяснить  с 

помощью рисунков, часть слов — с помощью лексического значе-

ния слова. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника 

определить, лексические значения каких слов записаны.  

 

Однозначные и многозначные слова (про-

стые  случаи, наблюдение). 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения 

слов, например, слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки 

объяснить значения многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе которого высказываются предположения о 

причинах появления нескольких значений одного слова. 

Практическая работа: записать в личный словарик новые слова и 

их лексические значения, подобрать нужные картинки. 

Практическая работа: составление предложений с использова-

нием многозначных слов. 

Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника мно-

гозначных слов, выписывание словарной статьи в тетрадь. 

Практическая работа: записать в личный словарик новые слова и 

их лексические значения, подобрать нужные картинки. 

Творческая работа: подобрать примеры предложений к каждому из 

значений многозначного слова из текста, предложенного учителем.  
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Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, антонимов. 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с опо-

рой на лексическое значение и на предложения, в которых они 

употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в синоними-

ческом ряду и выявляются различия между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из 

пары синонимов тот, который более уместен в заданном предло-

жении, с комментированием выбора. 

Поиск в тексте синонимов.  

Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с 

выбором из ряда синонимов наиболее подходящего для заполне-

ния пропуска в предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать информацию, 

представленную в виде рисунка, и соотносить её с приведёнными 

словами — антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими противоположное значе-

ние (антонимами). Анализ лексического значения слов — анто-

нимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по  значе-

нию». 

Подбор антонимов к предложенным словам. Практическая работа: 

поиск в текстах антонимов. 

Практическая работа: записать в личный словарик новые слова и 

их лексические значения, подобрать нужные картинки. 

Работа в группах: анализ уместности использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова.  

 

5 Состав слова (мор-

фемика) (14 часов) 

Корень как обязательная часть слова. Од-

нокоренные (родственные) слова. При-

знаки однокоренных (родственных) слов. 

Различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи).  

 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставле-

ние значений нескольких родственных слов с опорой на собствен-

ный речевой опыт и рисунки, высказывание предположений о 

сходстве и различии в значениях слов, выявление слова, с помо-

щью которого можно объяснить значение всех родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений родственных слов. Работа с 

понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ предложен-

ных в учебнике определений. 

Совместное составление алгоритма выделения корня. Использова-

ние составленного алгоритма при решении практических задач по 

выделению корня. 
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Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора 

слов слова с заданным корнем. 

Самостоятельная работа: подбор родственных слов. Наблюдение 

за языковым материалом и рисунками: сопоставление значений 

нескольких родственных слов с опорой на собственный речевой 

опыт и рисунки, высказывание предположений о сходстве и раз-

личии в значениях слов, выявление слова, с помощью которого 

можно объяснить значение всех родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений родственных слов. Работа с 

понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ предложен-

ных в учебнике определений. 

Совместное составление алгоритма выделения корня. Использова-

ние составленного алгоритма при решении практических задач по 

выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора 

слов слова с заданным корнем. 

Самостоятельная работа: подбор родственных слов.  

 

Окончание как изменяемая часть слова. 

Изменение формы слова с помощью окон-

чания. 

Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. 

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются формы одного и того же 

слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, выявление той ча-

сти, которой различаются формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике 

определения. 

Учебный диалог «Как различать разные слова и формы одного и 

того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова по предложенному в учеб-

нике образцу, нахождение и выделение в формах одного и того же 

слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из дру-

гой страны, начавшему учить русский язык, исправить ошибки» 

(ошибки связаны с тем, что слова стоят в начальной форме).  

Суффикс как часть слова (наблюдение). 

Приставка как часть слова (наблюдение). 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов 

и выявление различий между ними в значении и в буквенной за-

писи (среди родственных слов есть несколько слов с суффик-

сами, например, это может быть ряд гора, горка, горочка, гор-

ный, гористый). 
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Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, выделе-

ние суффиксов, с помощью которых образованы слова, высказы-

вание предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов с оди-

наковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: наблюдение за синонимией суф-

фиксов. 

Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, выделе-

ние приставок, с помощью которых образованы слова, высказыва-

ние предположений о значении приставок. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице 

суффиксами и приставками.  

 

6 Морфология (19 ча-

сов) 

Имя существительное (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение поня-

тия «имя существительное». 

Самостоятельная работа: разделение имён существительных на две 

группы в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: «что?» 

или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным основаниям 

(например, слова, называющие явления природы, черты характера 

и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего признака 

группы слов. Практическая работа: различение (по значению и 

вопросам) одушевлённых и неодушевлённых имён существи-

тельных.  

Работа в группах: группировка имён существительных по задан-

ным основаниям. 

Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи. 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение поня-

тия «глагол». 

Упражнение: разделение глаголов на две группы в зависимости от 

того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением глаголов. Дифференциро-

ванное задание: группировка глаголов в зависимости от того, назы-

вают они движение или чувства. Практическая работа: выписать из 

набора слов только глаголы.  

Самостоятельная работа: нахождение в тексте глаголов. 
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Имя прилагательное (ознакомление): 

общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение поня-

тия «имя прилагательное». 

Работа в парах: разделение имён прилагательных на три группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: «какой?», «ка-

кое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных. Диф-

ференцированное задание: выявление общего признака группы 

имён прилагательных. 

Практическая работа: выписывание из текста имён прилагатель-

ных. 

Предлог. Отличие предлогов от приста-

вок. Наиболее распространённые пред-

логи: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и при-

ставки?». 

Совместное составление алгоритма различения приставок и 

предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием скобок на основе приме-

нения алгоритма различения предлогов и приставок. Творческая 

работа: составление предложений, в которых есть одинаково зву-

чащие предлоги и приставки. 

7 Синтаксис (8 ча-

сов) 

Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предло-

жение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в уст-

ной речи одного из слов предложения (ло-

гическое ударение). 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предложение 

и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов в предло-

жениях в нужной форме (с опорой на собственный речевой опыт). 

Самостоятельная работа: составление предложений из набора 

слов. 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, по-

будительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

 

 

 

 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения разли-

чаются по цели высказывания, например: «Снег идёт. Снег идёт? 

Снег, иди!»): сравнение ситуаций, изображённых на рисунке, фор-

мулирование вывода о целях, с которыми произносятся предложе-

ния. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце пред-

ложения с целевой установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений по цели высказыва-

ния», подбор примеров. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения разли-

чаются по эмоциональной окраске, например: «Ландыши рас-

цвели. Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, изображённых 

на рисунках, наблюдение за интонационным оформлением пред-

ложений. 
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Работа в парах: сопоставление предложений, различающихся по 

эмоциональной окраске, произношение предложений с соответ-

ствующей интонацией. 

Практическая работа: выбор из текста предложения по заданным 

признакам. 

8 Орфография и 

пунктуация (50 

часов) 

Повторение правил право- писания, изучен-

ных 

в 1 классе: прописная буква в  начале  пред-

ложения и в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках животных); 

знаки препинания в конце предложения; пе-

ренос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положе-

нии под ударением), ча, ща, чу, щу; сочета-

ния чк, чн. 

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Использование различных 

способов решения орфографической за-

дачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического 

словаря учебника 

для определения (уточнения) написания 

слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

 прописная буква в 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий 

при списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение различия в звукобуквен-

ном составе записываемых слов. 

Упражнения на закрепление правила написания сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. Осуществление самоконтроля исполь-

зования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на ос-

нове анализа предложенного материала ответа на вопрос, связан-

ный с правилом переноса слов, уточнение правила переноса слов 

(буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в 

другом столбце эти же слова разделены для пере- носа): сопостав-

ление различия деления слов на слоги и для переноса, объяснение 

разницы. 

Практическая работа: запись слов с делением для переноса, осу-

ществление самоконтроля при делении слов для переноса. Диффе-

ренцированное задание: нахождение слов по заданному основанию 

(слова, которые нельзя перенести). Работа в парах: объяснять до-

пущенные ошибки в делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка своих письменных работ по другим пред-

метам с целью исправления возможных ошибок на применение 

правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений с использованием пра-

вила написания собственных имён существительных.  

Самостоятельная работа: ответы на вопросы, в которых обяза-

тельно нужно будет применить правило написания собственных 

имён существительных. 

Самостоятельная работа: списать текст и выделить в нем собствен-

ные имена существительные. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными глас-

ными в корне слова или слова с парными по звонкости — глухости 

согласными на конце слова): знакомство с понятием «орфограмма». 
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именах собственных: именах, фамилиях, 

отчествах людей, кличках животных, гео-

графических названиях; 

 раздельное написание 

предлогов с именами существительными. 

Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяемых без-

ударных гласных в корне слова в процессе сравнения написания 

ударных и безударных гласных в однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать порядок действий при выявле-

нии места возможной орфографической ошибки». Совместная раз-

работка алгоритма применения орфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». Упражнение: 

нахождение и фиксация орфограммы «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Самостоятельная работа: выявление в ряду родственных слов не-

скольких проверочных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе про-

верочных слов к словам с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова».  

Комментированное письмо: отработка применения изученного пра-

вила обозначения безударных гласных в корне слова. Орфографи-

ческий тренинг: подбор проверочных слов к словам с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в тексте  

ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые безударные глас-

ные в корне слова», объяснять способ проверки безударных глас-

ных в корне слова, исправлять допущенные ошибки. Наблюдение 

за языковым материалом, связанным с оглушением звонких со-

гласных в конце слова, обобщение результатов наблюдений. 

Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются слова типа 

маг — мак, пруд — прут, луг — лук и т. д.  

Учебный диалог «Когда нужно сомневаться при обозначении бук-

вой согласных звуков, парных по звонкости — глухости?», в ходе 

диалога учащиеся доказывают необходимость проверки согласных 

звуков на конце слова и предлагают способ её выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 

«Парные по звонкости — глухости согласные в корне слова». Ра-

бота в парах: выбор слов по заданному основанию (поиск слов, в 

которых необходимо проверить парный по звонкости — глухости 

согласный). 

Работа в группах: группировка слов по заданным основаниям: сов-

падают или не совпадают произношение и написание согласных 
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звуков в корне слова. Объяснение учащимися собственных дей-

ствий при подборе проверочных слов и указание на тип орфо-

граммы. 

Работа в парах: аргументирование написания в тексте слов с изу-

ченными орфограммами. 

Комментированное письмо при записи слов под диктовку: выяв-

ление наличия в корне слова изучаемых орфограмм, обоснова-

ние способа проверки орфограмм. 

Самостоятельная работа: нахождение и фиксирование (графиче 

ски обозначать) орфограммы. 

9 Развитие 

речи 

(30 часов) 

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Прак-

тическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся определять осо-

бенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, ме-

сто, время, средства коммуникации. Обобщение результатов диа-

лога: сообщение учителя о том, что в ситуации общения важно 

удерживать цель общения, учитывать, с кем и где происходит об-

щение, поскольку от этих особенностей ситуации зависит выбор 

языковых средств. 

Комментированный устный выбор правильной реплики из не-

скольких предложенных, обоснование целесообразности выбора 

языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений веде-

ния разговора: начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных выраже-

ний. 

Самонаблюдение с целью оценить собственную речевую культуру 

во время повседневного общения. 

Умение договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятельно-

сти при проведении парной и групповой 

работы. 

Работа в группе: анализ уместности использования средств обще-

ния в предложенных речевых ситуациях. Упражнение: нахожде-

ние в предложенных текстах ошибок, связанных с правилами об-

щения, нормами речевого этикета, исправление найденных оши-

бок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оцениванием 

правильности выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке и на переменах.  
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Творческое задание: создать плакат с правилами участия в диалоге 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы).  

 

Составление устного рассказа по репро-

дукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и 

вопросы. 

Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ соб-

ственного эмоционального отклика на картину, ответы на постав-

ленные вопросы. Составление устного рассказа по картине с опо-

рой на картинки  или фотографии / вопросы / с опорой на ключевые 

слова / самостоятельно. Экскурсия в художественный музей (при 

наличии в месте проживания) или виртуальная экскурсия по худо-

жественному музею. Выбор картины, которая произвела наиболь-

шее впечатление во время экскурсии. Составление предложений об 

этой картине. Проектное задание «Готовим виртуальную экскур-

сию по залам Третьяковской галереи»: каждый ученик в классе 

выбирает одну картину и готовит о ней рассказ, все рассказы со-

единяются в целостную экскурсию. 

Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в классе прово-

дится выставка одной картины, картины по очереди подбирают уча-

щиеся класса и готовят устный рассказ о выбранной картине. 

Экскурсия, по результатам которой составляется устный рассказ 

по личным наблюдениям во время экскурсии, по вопросам учителя 

или по визуальной схеме. 

Текст. Признаки текста: смысловое един-

ство предложений в тексте; последователь-

ность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. По-

следовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуж-

дение, их особенности (первичное озна-

комление).  

 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», выявле-

ние в ходе диалога сходства и различия слова, предложения, текста. 

Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров тек-

стов и «не текстов» (нарушена последовательность предложений / 

несколько предложений, которые не связаны единой темой / не-

сколько предложений об одном и том же, но не выражающих 

мысль), сравнение, выявление признаков текста: смысловое един-

ство предложений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Самостоятельная работа: различение текста и «не текста», аргу-

ментация своей точки зрения. 

Наблюдение за способами связи предложений в тексте, высказыва-

ние предположений о способах связи предложений в тексте. 

Наблюдение за последовательностью предложений в тексте.  

Самостоятельная работа: восстановление деформированного тек-

ста — необходимо определить правильный порядок предложений 

в тексте по плану с выделенными опорными словами.  
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Практическая работа: формулирование основной мысли  предло-

женных текстов. 

Знакомство с жанром поздравления. По-

нимание текста: развитие умения форму-

лировать простые выводы на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Выра-

зительное чтение текста вслух с соблюде-

нием правильной интонации. Подробное 

изложение повествовательного текста объ-

ёмом 30—45 слов с опорой на вопросы или 

визуальную схему. 

Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 

структурным компонентом текста, формулирование выводов о 

том, что в абзаце содержится микротема.  

Совместная работа: определение последовательности абзацев.  

Индивидуальная работа: определение порядка следования абза-

цев с опорой на визуальный план.  

Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, в ко-

тором абзацы не выделены. Обсуждение: как связана основная 

мысль текста с содержанием каждого абзаца.  

Совместная работа: формулирование основной мысли текста и ос-

новной мысли каждого абзаца; преобразование основной мысли в 

предложение. Комментированное выполнение задания: подбор за-

головка к тексту с обязательной аргументацией.  

Работа в группе: подбор различных заголовков к одному тексту.  

Практическая работа: установление соответствия/несоответствия 

заголовка и текста, аргументация своей точки зрения.  

Творческая работа: составление текста по заданным характери-

стикам — названию, количеству абзацев и микротемам каждого 

абзаца.  

Практическая работа: восстановление нарушенной последова-

тельности абзацев по опорному плану, запись исправленного тек-

ста.  

Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании  текстов?», 

высказывание учащимися предположений  о целях создания тек-

ста. 

Наблюдение за особенностями текста-описания, установление его 

особенностей, нахождение в тексте средств создания описания. 

Обсуждение различных текстов-описаний (художественных, науч-

ных описаний): выявление сходства и различий. 

Наблюдение за текстом-повествованием и установление его осо-

бенностей. 

Работа в группах: сравнение текстов-повествований с тек-

стами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, установление его осо-

бенностей. 

Учебный диалог «Что важно для составления текста-рассужде-

ния?». 
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Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, анализ структуры тек-

стов-поздравлений. 

Творческое задание: создание текста поздравительной открытки 

(выбор повода для поздравления определяется самими учащи-

мися). 

Коллективный анализ содержания текста, который предложен как 

основа для изложения (повествовательный текст объёмом 30—45 

слов). Устные ответы на поставленные к тексту вопросы. Устный 

пересказ текста с опорой на вопросы или на визуальные схемы.  

Письменные или устные ответы на вопросы по тексту с опорой на 

вопросы или на визуальную схему.  

Резерв 32 часа 
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3 КЛАСС (170 часов) 
№ п/п Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском языке 

(1 час5 далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Знакомство с раз-

личны- ми методами познания языка: 

наблюдением, анализом, лингвистическим 

экспериментом. 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской Фе-

дерации: «1. Государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык как  язык государство-

образующего народа, входящего в многонациональный союз рав-

ноправных народов Российской Федерации».  

Рассказ-пояснение учителя на тему «Русский язык как государ-

ственный язык Российской Федерации».  

Учебный диалог, в ходе которого формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о значении рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Совместная работа: придумать ситуацию применения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. Об-

суждение возможности использования лингвистического 

мини-эксперимента как метода изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при вы-

полнении мини-эксперимента?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых  раз-

вивается умение анализировать текстовую, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей. 

 Фонетика и гра-

фика(2 часа) 

Повторение: звуки русского языка: гласный 

согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/ мягкий, парный/непар-

ный, согласный глухой/ звонкий, парный/ 

непарный; функции разделительных мягкого 

и твёрдого знаков, условия использования на 

письме разделительных мягкого и твёрдого 

знаков. Соотношение звукового и буквен-

ного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование алфавита при работе со сло-

варями, справочниками, каталогами. 

Упражнение: определить существенный признак для классифи-

кации звуков.  

Совместная работа: классификация предложенного набора звуков 

с последующей коллективной проверкой. Комментированное вы-

полнение задания, связанного с объяснением различий в 

звуко-буквенном составе слов с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными.  

Работа в группах: определение соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя 

колонками: количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше коли-

чества букв. Самостоятельная работа по систематизации инфор-

мации: записывать предложенный набор слов в алфавитном по-

рядке.  

                                                           
5 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 

часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся. 
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Дифференцированное задание: нахождение ошибок при выполне-

нии задания расставить фамилии в алфавитном порядке.  

Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке 

класса в алфавитном порядке, ориентируясь на фамилию автора.  

Практическая работа при изучении всех разделов курса, связан-

ная с применением знания алфавита при работе со словарями, 

справочниками. 

3 Орфоэпия(изуча-

ется во всех разде-

лах курса) 

Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литера-

турного   языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для 

решения практических задач. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отраба-

тываемых в учебнике.  

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно подбирать рифмы из 

предложенного списка). Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом из орфоэпического сло-

варика. Практическая работа: поставить ударение в словах из ор-

фоэпического перечня, а потом правильно их произнести.  

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова 

из предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым переч-

нем слов) и поставить в них ударение. 

Дидактическая-игра «Где поставить ударение». 

4 Лексика  

(5 часов) 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (озна-

комление). Устаревшие слова (ознакомле-

ние). 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого 

слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения 

слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в 

словаре значений нескольких слов, целью работы является осво-

ение в процессе практической деятельности принципа построе-

ния толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толко-

вого словаря в учебнике или из толкового словаря на бумажном 

или электронном носителе. 

Практическая работа: ведение собственных толковых сло-

вариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков. Составление лич-

ного словаря слов с переносными значениями. 

Комментированное выполнение заданий, направленных на раз-

витие умения анализировать употребление в тексте слов в пря-

мом и переносном значении. 
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Совместная работа: нахождение в тексте слов в переносном 

значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо 

сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать пред-

ложения, в которых слово употреблено в прямом/ переносном 

значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из употреб-

ления?», высказывание предположений с последующим сопо-

ставлением предположений с информацией в учебнике. 

Совместная работа: соотнесение устаревших слов с их современ-

ными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 

установление их значения. 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной дея-

тельности или самостоятельно) словаря устаревших слов по ма-

териалам работы со сказками на уроках «Литературного чте-

ния». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в кото-

рых возникает необходимость использования дополнитель-

ных источников для уточнения значения слова. 

 

5 Состав слова (мор-

фемика) (8 часов) 

Повторение: корень как обязательная часть 

слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и си-

нонимов, однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как из-

меняемая часть слова.  

Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. Корень, приставка, суффикс — 

значимые части слова.  

Нулевое окончание (ознакомление).  

Выделение в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса.  

 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они раз-

личаются? Как найти корень слова?». Наблюдение за группами 

родственных слов, поиск для каждой группы слова, с помощью 

которого можно объяснить значение родственных слов. 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с 

опорой на алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных 

слов. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с 

омонимичным корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и 

тем же корнем. 

Творческое задание: составление собственного словарика  

родственных слов. 

Дифференцированное задание: контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей различие род-

ственных слов и форм одного и того же слова с учётом двух 
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позиций: значение и состав слова (обсудить разные способы 

передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у 

форм слова и сходстве основного значения, но не полной тож-

дественности значения родственных слов; различие только в 

окончаниях между формами слов и различия в составе слова 

у родственных слов — появление приставок, суффиксов). 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём слов 

с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. Совместное 

построение алгоритма разбора слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабатывае-

мым алгоритмом, корректировка с помощью учителя своих 

учебных действий для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня, окончания, приставки, суффикса.  

Комментированное выполнение анализа заданных схем состава 

слова и подбор слов заданного состава. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в установ-

лении соответствия схем состава слова и слов.  

 

6 Морфология (43 

часа) 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, во-

просы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена существи-

тельные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам и чис-

лам (склонение). Имена существительные 

1, 2, 3-го склонения. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имя прилагательное: 

общее значение, вопросы, употребление в 

речи. Зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существитель-

ного. 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?». Составление по результатам диалога таблицы 

«Части речи», по горизонтали в строках таблицы отражены сле-

дующие параметры: «Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», «Какие признаки изменя- 

ются». 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на осно-

вании того, какой частью речи они являются. 

Наблюдение за грамматическими признаками имён существи-

тельных, соотнесение сделанных выводов с информацией в 

учебнике.  

Совместная работа: нахождение у группы имён существитель-

ных грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу. 

Практическая работа: изменение имён существительных по ука-

занному признаку.  

Работа в группах: объединение имён существительных в группы 

по определённому признаку (например, род или число).  
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Изменение имён прилагательных по ро-

дам, числам и падежам (кроме имён прила-

гательных на -ий, -ов, -ин). Склонение 

имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). 

Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоиме-

ний для устранения неоправданных по-

второв в тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, упо-

требление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошед-

шее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, чис-

лам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён суще-

ствительных такого слова, которое по какому-то грамматиче-

скому признаку отличается от остальных слов в ряду. 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике. 

Комментированное выполнение задания на нахождение грамма-

тических признаков имён прилагательных. 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён суще-

ствительных и имён прилагательных, исправление найденных 

ошибок. 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов по 

результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа изу-

ченных). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и грамматиче-

ских характеристик (из числа изученных). 

Совместная работа: группировка глаголов на основании изучен-

ных грамматических признаков. Наблюдение за ролью место-

имений в тексте. 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных соответ-

ствующими местоимениями. 

Работа в группах: определение уместности употребления ме-

стоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, связан-

ных с неудачным употреблением местоимений. 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в 

изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, 

род; умения соотносить понятие с его краткой характеристи-

кой, объяснять своими словами значение изученных поня-

тий, определять изученные грамматические признаки.  

7 Синтаксис (13 ча-

сов) 

Предложение. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. 

Комментированное выполнение задания: выписать из предложе-

ния пары слов, от одного из которых к другому можно задать 

смысловой (синтаксический) вопрос. 
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Главные члены предложения — подлежа-

щее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и не-

распространённые. 

Наблюдение за однородными членами пред-

ложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложе-

нии. 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о 

видах предложений по цели высказывания и по эмоциональ-

ной окраске. 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными ха-

рактеристиками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по эмоцио-

нальной окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели выска-

зывания, подбор примеров для ячеек таблицы.  

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска).  

Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова-

тельных, побудительных, вопросительных предложений. 

Совместная работа: классификация предложений. Совмест-

ное составление алгоритма нахождения главных членов пред-

ложения. 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых. Наблю-

дение за предложениями с однородными членами. Объяснение 

выбора нужного союза в предложении с однородными членами. 

Комментированное выполнение задания на нахождение в 

тексте предложений с однородными членами. 

Совместная работа: продолжение ряда однородных членов пред-

ложения. 

Творческое задание: составление предложений с однородными 

членами. 

Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в 

изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими словами  значение изучен-

ных понятий. Творческая работа: трансформировать текст, из-

меняя время глагола. 

 

8 Орфография и 

пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил правописания, изучен-

ных в 1 и 2 классах.  

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению  

орфографической задачи?», по результатам диалога актуализа-

ция последовательности действий по проверке изученных орфо-

грамм.  
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Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки, использова-

ние различных способов решения орфогра-

фической задачи в зависимости от места ор-

фограммы в слове. Использование орфогра-

фического словаря для определения (уточ-

нения) написания слова.  

Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов.  

Ознакомление с правилами правописания и 

их применением:  

 разделительный твёрдый знак;  

 непроизносимые согласные в корне 

слова;  

 мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных;  

 безударные гласные в падежных оконча-

ниях имён существительных (на уровне 

наблюдения);  

 безударные гласные в падежных окон-

чаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (пе-

речень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

 раздельное написание частицы не с гла-

голами 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным ал-

горитмам.  

Совместная работа: группировка слов по месту орфограммы.  

Совместная работа: группировка слов по типу орфограммы.  

Совместная работа: группировка слов, написание которых 

можно объяснить изученными правилами, и слов, написание ко-

торых изученными правилами объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой орфограммой.  

Моделирование предложений, включая в них слова с непроверя-

емыми орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографиче-

ских ошибок (с указанием на их количество и без такого указа-

ния). 

Оценивание собственного результата выполнения орфографи-

ческой задачи, корректировка с помощью учителя своих дей-

ствий для преодоления ошибок при списывании текстов и за-

писи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика труд-

ных слов (тех, написание которых не удаётся сразу запомнить, 

при написании которых регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление орфографического матери-

ала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополнитель-

ных источников информации:  уточнение  написания слов по ор-

фографическому словарю (в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с макси-

мальным количеством включённых в них словарных слов из за-

ранее подобранных предложений.  

Проектное задание: создание собственных текстов с максималь-

ным количеством включённых в них слов с определённой орфо-

граммой из заранее подобранных предложений. 

9 Развитие речи 

(30 часов) 

Нормы речевого этикета: устное и пись-

менное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового об-

щения. Особенности речевого этикета в 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить ос-

новную мысль текста?». 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов. 
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условиях общения с людьми, плохо владе-

ющими русским языком. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения в 

диалоге и дискуссии. Умение договари-

ваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение контро-

лировать (устно координировать) действия 

при проведении парной и групповой ра-

боты. Повторение и продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль тек-

ста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и аб-

зацев. План текста. Составление плана тек-

ста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов 

и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. Определение ти-

пов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных тек-

стов заданного типа. Знакомство с жанром 

письма, поздравительной открытки, объ-

явления.  

Изложение текста по коллективно или са-

мостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакоми-

тельного чтения, ситуации применения.  

 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в определе-

нии темы и основной мысли текста. 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых пропус-

ков. 

Совместное составление плана текста.  

Совместная работа: составление плана предложенного текста.  

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана.  

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно.  

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов. Обобщение ре-

зультатов проведённого наблюдения при составлении таблицы 

«Три типа текстов», в строках таблицы отражены следующие па-

раметры сравнения текстов: «Цель создания текста», «Особен-

ности построения текста», «Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»).  

Творческие задания: создание устных и письменных текстов 

разных типов (описание, рассуждение, повествование). соот-

ветствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения.  

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм ре-

чевого этикета.  

Самооценка собственной речевой культуры во время общения.  

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/ /извинение/благодарность/отказ.  

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о резуль-

татах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-ис-

следования, проектного задания. 

Запись собственного выступления с последующим самоанали-

зом. 
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Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правильно-

сти выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке и на переменах, в конце учебного дня подведение итогов 

игры. 

 Резерв: 18 часов   
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4 КЛАСС (170 часов) 
№ п/п Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском 

языке  

(1 час6, далее 

продолжа-

ется изуче-

ние во всех 

разделах 

курса) 

Русский язык как язык межнационального 

общения. Знакомство с различными мето-

дами познания языка: наблюдением, анали-

зом, лингвистическим экспериментом, 

мини-исследованием, проектом. 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Конституции 

Российской Федерации: «Государство защищает культурную 

самобытность всех народов и этнических общностей Россий-

ской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и 

языкового многообразия».  

Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять 

свой язык? Как общаться разным народам, проживающим в од-

ной стране?», в ходе диалога формулируются суждения о мно-

гообразии языкового пространства России и о значении рус-

ского языка как языка межнационального общения.  

Работа в парах: придумать ситуацию использования русского 

языка как языка межнационального общения. 

Обсуждение возможности использования лингвистического 

мини-исследования, проектного задания как методов изучения 

языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при вы-

полнении мини-исследования, проектного задания?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых раз-

вивается умение анализировать текстовую, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей. 

Выполнение совместных и индивидуальных проектных заданий с 

опорой на предложенные образцы во всех разделах курса. 

2 Фонетика и гра-

фика (2 часа) 

Характеристика, сравнение, классификация 

звуков вне слова и в слове по заданным пара-

метрам. Звуко-буквенный разбор слова (по 

отработанному алгоритму). 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризо-

вать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным при-

знакам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма звуко-буквенного 

разбора. 

Практическая работа: проведение звуко-буквенного разбора   

предложенных слов.  

 

                                                           
6 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть  скорректированы с учётом резервных уроков (18 

часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся. 



95 
 

3 Орфоэпия (изуча-

ется во всех разде-

лах курса) 

Правильная интонация в процессе гово-

рения и чтения. Нормы произношения зву-

ков и сочетаний звуков; ударение в словах 

в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограни-

ченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике).  

Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правиль-

ного произношения слов.  

 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отраба-

тываемых в учебнике.  

Дидактическая игра «Подбери рифму»  (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно подобрать  рифмы из 

заранее подготовленного списка).  

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отраба-

тываемым словом из орфоэпического словарика.  

Практическая работа: поставить ударение в словах из орфоэпи-

ческого перечня, а потом правильно их произнести.  

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического пе-

речня, а потом прочитать его всему классу.  

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова 

из предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым переч-

нем слов) и поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение?». Проектное зада-

ние «Ударение в словах, которые пришли в русский язык из фран-

цузского языка». Работа в группах: подготовка аудиозаписи пред-

ложенного текста, при подготовке необходимо обращение к учеб-

ному орфоэпическому словарю для определения ударения в не-

знакомых словах 

4 Лексика (5 часов) Повторение и продолжение работы: 

наблюдение за использованием в речи си-

нонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов 

слова, которое подходит для заполнения пропуска в предложении 

текста, объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ умест-

ности использования слов в предложениях, нахождение случаев 

неудачного выбора слова, корректировка обнаруженных ошибок 

(выбор наиболее точного синонима). 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующими 

им фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений.  

Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём фразеологиз-

мов, выписывание значений 2—3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных рисунков,  

основанных на буквальном понимании значения слов, входящих 

в состав фразеологизма. 

5 Состав слова (мор-

фемика) (5 часов) 

Повторение: состав изменяемых слов, выде-

ление в словах с однозначно выделяемыми 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога 

даётся устная характеристика частей слова по заданным призна-

кам (значение, способ выделения, способ обозначения). 
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морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса.  

Основа слова.  

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых 

суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора 

слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. Прове-

рочная работа с последующим самоанализом, отработка умений 

корректировать свои действия для преодоления ошибок в разборе 

слов по составу. 

6 Морфология  

(43 часа) 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, 

на -ье типа ожерелье во множественном 

числе; а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (по-

вторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Повторение: зависи-

мость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 

Склонение имён прилагательных во мно-

жественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения. По-

вторение: личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений.  

Глагол. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения гла-

голов.  

Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи.  

Предлог. Повторение: отличие предлогов 

от приставок.  

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях.  

Частица не, её значение(повторение). 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, 

установление основания для сравнения слов, относящихся к раз-

ным частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью 

речи они являются. 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по 

признаку (самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором 

основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

но различающихся грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов 

(в качестве основания для группировки могут быть использованы 

различные признаки, например: по частям речи; для имён суще-

ствительных — по родам, числам, склонениям, для глаголов — 

по вопросам, временам, спряжениям). 

Практическая работа: определение грамматических признаков 

имён существительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических ха-

рактеристик. 

Работа в парах: группировка имён существительных по разным ос-

нованиям. 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтическом) имён 

существительных с заданными грамматическими характеристи-

ками. Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён су-

ществительных лишнего имени существительного — не имеющего 

какого-то из тех грамматических признаков, которыми обладают 

остальные слова в группе.  

Практическая работа: определение грамматических признаков 

имён прилагательных.  

Комментированное выполнение задания по соотнесению формы 

имени прилагательного с формой имени существительного  
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Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск ошибок на 

согласование имён существительных и имён прилагательных, ис-

правление найденных ошибок.  

Практическая работа: определение грамматических признаков 

глаголов.  

Комментированное выполнение задания: соотнесение глаголов и 

их грамматических характеристик.  

Работа в группах: объединение глаголов в группы по определён-

ному признаку (например, время, спряжение).  

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма опре-

деления спряжения глаголов с безударными личными окончани-

ями, следование данному алгоритму при определении спряжения 

глагола.  

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические характеристики которых даны.  

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грамматиче-

скими характеристиками глаголов: чтение таблицы, дополнение 

примерами. Наблюдение за наречиями: установление значения и 

особенностей употребления наречий в речи. Практическая работа: 

проведение морфологического анализа имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенным в учебнике ал-

горитмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении раз-

бора слова как части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, спряже-

ние, неопределённая форма и т. д.) с его краткой характеристи-

кой. 

7 Синтаксис (16 ча-

сов) 

Повторение: слово, сочетание слов (слово-

сочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений 

по цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклица-

тельные); связь между словами в словосо-

четании и предложении(при помощи смыс-

ловых вопросов); распространённые и не-

распространённые предложения.  

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, слово-

сочетание, слово, обосновываются их сходство и различия.  

Работа в группах: классификация предложений по цели высказы-

вания и эмоциональной окраске. Наблюдение за различиями про-

стых и сложных предложений.  

Упражнение: группировка предложений по определённому при-

знаку.  

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными ха-

рактеристиками.  

Работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по эмоциональ-

ной окраске, по вертикали в столбцах – вид по цели высказывания): 

подбор примеров для ячеек таблицы.  
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Предложения с однородными членами: 

без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (озна-

комление). Сложные предложения: слож-

носочинённые с союзами и, а, но; бессо-

юзные сложные предложения (без назы-

вания терминов). 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора предложе-

ний, отработка проведения разбора по предложен ному алгоритму.  

Практическая работа: соотнесение изученных понятий (однород-

ные члены предложения, сложное предложение) с примерами. 

8 Орфография и 

пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил правописания, изучен-

ных в 1—3 классах. 

Формирование орфографической зорко-

сти: осознание места возможного возник-

новения орфографической ошибки, ис-

пользование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря для определе-

ния (уточнения) написания слова. Форми-

рование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правила- ми правописания 

и их применением: 

 безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множе-

ственном числе, а также кроме соб-

ственных имён существительных на -

ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаго-

лов; знаки препинания в предложениях 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога актуализа-

ция последовательности действий по проверке изученных ор-

фограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным алго-

ритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в 

нём слов с определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе с ди-

дактическим текстом соответствия написания слов орфографиче-

ским нормам, нахождение орфографических ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение способа 

проверки орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы.  

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы.  

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы.  

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, включающих слова с непроверяе-

мыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения орфографиче-

ской задачи, корректировка с помощью учителя своих действий 

для преодоления ошибок при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика  труд-

ных слов (тех, написание которых не удаётся сразу запомнить, 

при написании которых регулярно возникают сомнения и т. д.). 
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с одно- родными членами, соединён-

ными союзами и, а, но, и без союзов. 

Наблюдение за знаками препинания в 

сложном предложении, состоящем из двух 

простых. 

Наблюдение за знаками препинания в 

предложении с прямой речью после  слов 

автора. 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор 

упражнений на закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополнитель-

ных источников информации: уточнение написания слов по орфо-

графическому словарю (в том числе на электрон ном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с максималь-

ным количеством включённых в них словарных слов.  

Проектное задание: составление собственных текстов диктан-

тов на заданную орфограмму или набор орфограмм.  

Самоконтроль правильности записи текста, нахождение непра-

вильно записанных слов и исправление собственных ошибок. 

Устное высказывание при обосновании правильности написа-

ния, при обобщении результатов наблюдения за орфографиче-

ским материалом. 

9 Развитие 

речи 

(30 часов) 

Повторение и продолжение работы, нача-

той в предыдущих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения (письмо, по-

здравительная открытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; отражение темы тек-

ста или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и соб-

ственных) с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности пись-

менной речи.  

Изложение (подробный устный и письмен-

ный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, 

заданной   в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержа-

щейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности 

выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям об-

щения. 

Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нём 

смысловых ошибок. 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов раз-

ных типов (описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной си-

туации жанра и написание письма, поздравительной от-

крытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов разных типов  (опи-

сание, повествование, рассуждение) на одну и ту же  тему. 

Практическая работа: написание или устное составление от-

зыва на прочитанную книгу. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в ко-

тором допущены смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: 

правильность, богатство, выразительность. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и со-

чинениями, соотнесение своих действий с предложенными алго-

ритмами. 

Самооценка правильности выполнения учебной задачи: соотне-

сение собственного текста с исходным (для изложений) и с задан-

ной темой (для сочинений). 
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Практическое задание: выбор источника получения информации 

(определённый тип словаря, справочников) для решения 

учебно-практической задачи. 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного выступ-

ления. 

 Резерв: 18 

часов 

  

 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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2.2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам освоения Федеральной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования (ФАООП НОО), 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в феде-

ральной программе воспитания. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из ведущих для всех обучаю-

щихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать письменную 

речь («читательская грамотность») является необходимой базой не только для изучения в дальнейшем 

всех учебных дисциплин, но и для успешной социализации личности в современном социуме. Кроме 

того, освоение предмета «Литературное чтение» стимулирует речевое и эмоциональное развитие обуча-

ющихся, что способствует развитию навыков социальной коммуникации у обучающихся с РАС, несфор-

мированность которых является одной из самых проблемных сторон психического развития у данной 

категории обучающихся. 

Освоение программы по литературному чтению для обучающихся с РАС в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте». Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в федеральной адаптированной рабочей про-

грамме по русскому языку. После периода обучения грамоте в 1 классе, в 1 дополнительном классе начи-

нается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Для изучения литературного чтения 

во 1 дополнительном - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности обучающихся с РАС: 

тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению отдельных слов, предложений, текстов; 

значительные трудности в способности понимать чувства, эмоции других людей; неумение понимать 

скрытый смысл текстов, выраженные сложности понимания шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в 

характеристике осваиваемого предмета подчеркивается важность формирования осмысленных навыков 

чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к процессу обу-

чения в целом. Это задает особую логику и последовательность процесса обучения литературному чте-

нию обучающихся с РАС и требует применения специальных обучающих методов и пособий. 

          Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образова-

ния, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового уме-

ния, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравствен-

ного развития обучающихся с РАС. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося с РАС в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, и с учётом этого направлен на общее и литера-

турное развитие обучающегося с РАС, реализацию творческих способностей, а также на обеспечение 

преемственности в изучении обучающимися с РАС систематического курса литературы на уровне основ-

ного общего образования. Вместе с этим, изучение курса «Литературное чтение» обучающимися с РАС 

должно носить коррекционно - развивающий характер. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сфор-

мированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения станут 
фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; достижение необходимого 

для продолжения образования уровня общего речевого развития; первоначальное представление о  
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многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творче-

ства; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, овладение техникой смысло-

вого чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и исполь-

зование информации для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержа-

ния по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по литера-

турному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: речевая 

и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольк-

лорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстети-

ческих ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся пред-

ставителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представ-

ленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование основ функци-

ональной литературной грамотности обучающегося с РАС, а также возможность достижения метапред-

метных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 

на уровне начального общего образования. 

При планировании обучения литературному чтению детей с РАС необходимо учитывать выражен-

ные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и неравномерность развития психических 

функций и навыков ребенка. Большинство школьников с РАС даже к концу обучения на уровне началь-

ного общего образования, с учетом пролонгации, испытывают значительные трудности при пересказе 

текста своими словами, т.к. не могут отделить главное от второстепенного, а иногда и прибегают к до-

словному цитированию. Для детей с РАС написание даже небольшой самостоятельной творческой ра-

боты по литературному чтению может оказаться труднодостижимой задачей. Мотивы поступков героев 

произведений и социальный контекст для ребенка с РАС могут долго оставаться не ясными. Переносный 

смысл слов, эмоциональная составляющая поэзии, смысл пословиц и поговорок, метафора, ирония и дру-

гие фигуры речи часто на годы остаются для многих обучающихся с РАС не доступными для освоения. 

Даже при хорошем усвоении теоретического материала многие навыки могут не использоваться в соб-

ственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении программного материала.  

 Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону специфических интересов обуча-

ющегося с РАС: он постоянно цитирует это произведение, делает большое количество тематических ил-

люстраций, на основе этого сюжета придумывает множество своих собственных, задает вопросы, стре-

мится обсуждать только это произведение с учителем и одноклассниками. Вместе с тем необходимо учи-

тывать, что иногда эти специфические интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский ха-

рактер, в этом случае, дискуссия на уроке, скорее всего, будет   непродуктивной.  

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении курса литературного чтения является хоро-

шая память, которая позволяет им очень подробно воспроизводить последовательность событий в лите-

ратурном произведении, главные и второстепенные сюжетные линии, действия героев, мелкие подроб-

ности, запоминать и воспроизводить большие по объему стихотворные произведения и др.  

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

– адаптировать методы представления нового материала, опираясь, в основном, на средства визуа-

лизации (отрывки из фильмов, презентации, иллюстрации, рисунки, смысловые схемы, отрывки из спек-

таклей), способы текущего контроля и репрезентации полученных знаний (создание презентаций, не-

больших видеороликов, использование выполнение тестовых заданий); 

– учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на «формальном» уровне, что приве-

дет к специфическим трудностям при изучении последующих тем.    
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– придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-временной 

структуры содержания произведения, сюжета или отношений персонажей между собой, что поможет 

младшему школьнику с РАС в более осмысленном понимании мотивов и переживаний героев; 

– опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

– проводить дополнительную работу по разъяснению основного содержания текста (сюжет, компо-

зиция, жанр, стиль), используемых в нем фигур речи и других средств выразительности с использованием 

визуализации.   

При выборе литературного произведения для изучения и при составлении заданий целесообразно 

опираться на специфические интересы обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распро-

страненные в среде школьников с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной си-

стемой, животными, так и более специфические – определенный фильм, рассказ или телепрограмма. Обу-

чение с опорой на знакомые ребенку объекты и персонажи проходит гораздо эффективнее.  

 Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических областей по 

данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным со-

держанием курса литературного чтения, необходимо стремиться к созданию для учащегося с РАС ситу-

ации успеха как в урочной, так и во внеурочной деятельности по предмету.  

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», 

который изучается на уровне основного общего образования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения в 1 КЛАССЕ 
Освоение программы по литературному чтению для обучающихся с РАС в 1 классе включено в 

изучение вводного интегрированного учебного курса «Обучение грамоте». Содержание литературного 

чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в федеральной адаптированной рабочей 

программе по русскому язык 

     Содержание обучения в 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 

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

жественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная 

и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (ав-

торской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (ав-

торских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предме-

там). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса и 

рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): о чём рассказывает. 

Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведе-

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

шести произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ер-

молаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Осознание нрав-

ственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

«Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по 

выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе 

(на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. 

Маршака и другое). Тема поэтических произведений: времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 
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Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Много-

образие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (весе-

лить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой 

народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы прояв-

ление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произведений: Цель 

и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бе-

режного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравне-

ние. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь 

и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. При-

швин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного 

автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осо-

знание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев 

«За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Спо-

собность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обык-

новенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необыч-

ными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер «Моя Вооб-

разилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствуют формированию умений:  

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

тию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать фактическое содер-

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

тема, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); различать и группировать произведения по жанрам (загадки, по-

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

лять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержа-

нию. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зри-

тельного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с текстом произведения, чи-

тать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочи-

танного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с визуальной опорой на вопросы, схемы-кар-

точки, рисунки, предложенный план; объяснять своими словами значение изученных понятий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

мощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; с 

помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, тер-

пение, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 КЛАССЕ 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведений И.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).  

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нрав-

ственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение 

его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пей-

зажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).  

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев «Родина» 

и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, счи-

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

скороговорки, небылицы.. Народные песни, их особенности. Сказка — выражение народной мудрости, 

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

шебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место дей-

ствия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представ-

ление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская 

народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие. 

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

выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пей-

зажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Ле-

витана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (напри-

мер, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи нагоняя...», 

А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», 

Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. 

Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и 

других). 

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

другу. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. Ермо-

лаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто 

«Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка. Фольклорная основа ав-

торских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части 

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

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегу-

рочка» и другие. 
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О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

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

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

кова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре русские народные песни, 

загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека 

к животным (любовь и забота), Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

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

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

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. 

Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Би-

анки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», СОВ. Михалков «Мой щенок» и другие (по вы-

бору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, 

День Победы. 

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

Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

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

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

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Состав-

ление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» 

и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как ис-

точник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

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

тию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценива-

ния); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, 

о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творче-

ства, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) 

особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произве-

дения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, срав-

нивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в 

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

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в содержании книги, каталоге 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги;  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 
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на основе прочитанного (прослушанного) произведения; участвовать в инсценировках и драматизации 

отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; контролиро-

вать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведения; проверять (по об-

разцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 КЛАССЕ 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений литературы (про-

изведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произве-

дениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX 

и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гор-

дость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции 

картин как иллюстрации к произведениям о Родине.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. 

Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

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

тешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Нравственные ценности 

в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народ-

ного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности жанра былин: язык (напев-

ность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, 

язык). Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

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

рый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения А.С. 

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

сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-

гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл про-

изведения, структура сказочного текста, особенности сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклор-

ными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Би-

либин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода...», 

«Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не 

менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и 

очки» и другие (по выбору). 
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Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические произведения 

как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, Бунин, А.П. 

Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выра-

зительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Олицетворение как 

одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж.  

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, 

глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. 

Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по 

выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: связь содержания с реальным со-

бытием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, раз-

вязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные 

герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произ-

ведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои).  

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Ли-

стопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

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

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх произведений): про-

изведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рас-

сказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерь-

ера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот 

Ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети 

на войне». Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), 

Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

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

Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. Носов 

«Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Мар-

шак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чте-

ния художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Исполь-

зование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю-

страции). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых кни-

гах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
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Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведе-

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

народные и авторские произведения; анализировать текст: определять тему и главную мысль, делить 

текст на части, определять композицию произведения, характеризовать героя; сравнивать произведения 

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

ров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

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

звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, выбирать книгу в библиотеке 

в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

пересказывать текст (подробно, выборочно); выразительно исполнять стихотворное произведение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, оценивать качество своего восприятия текста на слух; выполнять действия 

контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: в коллективной театрализованной деятельности читать по 

ролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литера-

туры; выбирать роль, осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

Содержание обучения в 4 КЛАССЕ 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, напри-

мер, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Пред-

ставление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей род-

ного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литера-

туре для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Ве-

ликой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский Ро-

дине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа 

военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения 

по выбору). Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора 

(А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведе-

ниях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произ-

ведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Ко-

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

сти в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 
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представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. 

М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по 

выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше По-

повиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, ме-

тафора) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», 

«Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни 

на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихо-

творные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрица-

тельные).  

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стре-

коза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее 

трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Строфа как элемент композиции стихотворения. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . Люблю тебя 

как сын.. .» и другие. 

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

турных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь 

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

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические произве-

дения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями при-

роды. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. 

Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Ав-

торские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над по-

лями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Зна-

чение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической по-

вести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и дру-

гие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин 

«Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. 
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Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его ха-

рактеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (от-

дельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и театраль-

ного искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

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

ческие произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голяв-

кина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содер-

жания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по выбору), 

Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литера-

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

тература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «Приключения 

Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения 

и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, системати-

ческий каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный ма-

териал. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть  познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

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

тию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), анализировать текст: определять главную мысль, находить в тексте заданный 

эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать 

оценку его поступкам; составлять план (вопросный, номинативный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; исследовать текст: описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

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

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

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

мом писателе и его произведениях; сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:  

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанно-

стям в процессе совместной деятельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕ-

НИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития лич-

ности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение обучающи-

мися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обще-

ственным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

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

нию родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого 

и настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведе-

ний выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уваже-

нии и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-

ношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

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

нальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и по-

ступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слу-

шания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной литера-

туры; понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

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

различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отра-

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

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, овладение 

смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в само-

стоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познаватель-

ного интереса, активности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творче-

ства писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося с РАС будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 
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соотносить произведение и его автора, объединять произведения по жанру, авторской принадлеж-

ности; классифицировать произведения по темам, жанрам; восстанавливать нарушенную последователь-

ность событий (сюжета). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать с помощью учителя цель; сравнивать с помощью учителя несколько вариантов ре-

шения задачи; формулировать с помощью учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (классификации, сравнения, исследования);  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостовер-

ную информацию на основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; самостоятельно или с по-

мощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять ува-

жительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; строить речевое 

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

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 дополнительном 

классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произве-

дениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; владеть техникой слогового  

чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения (без отметочного оценивания); читать наизусть с со-

блюдением орфоэпических норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе 

в разные времена года; различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и 

называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); пони-

мать основное содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по факти-

ческому содержанию произведения, определять последовательность событий в произведении, характе-

ризовать поступки (положительные или отрицательные) героя.  

Участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о 

произведении, пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности со-

бытий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; ориен-

тироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; рассказывать о прочитанной 

книге (произведению) по предложенному алгоритму.  

2 КЛАСС 

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

щийся научится: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, находить в фоль-

клоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры раз-

ных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); читать 
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наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать прозаическую и стихотворную речь,  

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослу-

шанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержа-

нию произведения; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, народные песни, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); владеть элементарными умениями анализа тек-

ста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведе-

ния, составлять план текста (вопросный, номинативный); участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять высказывания на за-

данную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений);  сочинять по аналогии с прочи-

танным небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; рассказывать о прочитанной книге с 

использованием предложенного алгоритма.  

 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в З классе обучающийся 

научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной ли-

тературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контек-

сте изученных произведений; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

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

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, содер-

жание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учеб-

ным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий 

в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, 

давать оценку поступкам героев; находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; пересказывать произведение (устно) подробно, сжато (кратко), инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные высказывания на основе прочитан-

ного (прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные издания, в том числе верифи-

цированные электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный пе-

речень. 

4 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития лич-

ности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духов-

ной культуры народов России и мира, демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систе-

матическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного твор-

чества: читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, читать вслух целыми словами без 
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пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений 

в соответствии с изученной тематикой произведений; различать художественные произведения и позна-

вательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую при-

надлежность, содержание прочитанного произведения: отвечать на вопросы к учебным и художествен-

ным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-

стики персонажей, находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступ-

ков героев; участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произ-

ношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на ос-

нове прослушанного (прочитанного) текста, составлять план текста (вопросный, номинативный), пере-

сказывать (устно) подробно, сжато (кратко); читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные высказывания на задан-

ную тему по содержанию произведения, составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по за-

данному алгоритму; составлять рассказ по иллюстрациям, использовать в соответствии с учебной зада-

чей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, приме-

чания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, рассказывать 

о прочитанной книге; использовать справочную литературу, электронные образовательные и информа-

ционные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 ЧАСА1) 

 

 

№ 

Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1. Повторение 

 (8 часов) 

Повторение текстов, прочитанных в рамках изучения интегрирован-

ного курса  

 1 класса «Обучение грамоте» 

Слушание учителя с визуальной поддержкой, самостоятель-

ное чтение;  

2. Сказка народная (фольклорная)  

и литературная (авторская)  

(16 часов) 

Восприятие текста произведений художественной литературы 

и устного народного творчества. Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий 

в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. От-

ражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражаю-

щие нравственные качества (отношение к природе, людям, предме-

там). 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений 

(на примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», 

«Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» 

и литературных (авторских): К. И. Чуковский «Айболит», 

«Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев 

«Палочка-выручалочка») с визуальной опорой. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — «какова тема 

сказки», «кто её герои», «что произошло (что происходило) в 

сказке» с использованием для ответов опорных карточек. 

Задание на формулирование предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом фактического содержания 

текста (где? как? когда? почему?) с использованием для отве-

тов опорных карточек. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми сло-

вами (в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных 

(авторских) сказок. Например, русские народные сказки: 

«Лиса и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», «Волк 

и семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка 

«Два лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», 

литературные (авторские) сказки: К. Д. Ушинский «Петух и 

собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», В. В. Би-

анки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др. 

(не менее 4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск описания героев 

сказки, характеристика героя с использованием примеров из 

текста. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям.  

Коллективная работа: восстановление последовательности 

событий сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности 

событий с опорой на иллюстрации (рисунки). 

                                                           
1 В 1 дополнительном классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное чтение» (4 часа в неделю). 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Учебный диалог: определение нравственного содержания 

прочитанного произведения и ответ на вопрос «Чему учит 

сказка?»,  

Творческое задание: коллективное придумывание продолже-

ния текста сказки по предложенному началу (не менее 3 пред-

ложений). 

Группировка книг с фольклорными (народными) и литера-

турными (авторскими) сказками, коллективная работа или 

работа в  

в парах по заполнению таблицы, проверка работы под руко-

водством учителя. 

Народные (фольклорные) 

сказки 

Литературные (авторские) 

сказки 

  

2 Произведения о детях и для детей 

 (28 часов) 

Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвя-

щено, о чём рассказывает. Произведения одной темы, но разных 

жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на 

примере произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Суте-

ева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. По-

нимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о 

детях (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами, в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями учащихся). Не менее шести произведений по вы-

бору, например: К. Д. Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой «Ко-

сточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое 

страшное», «Торопливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», 

«Три товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я — лиш-

ний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг», Р.  С. Сеф «Совет». 

Беседа (выполнение тестового задания) по выявлению пони-

мания прочитанного произведения: определение темы (о де-

тях) и главной мысли произведения. Работа с текстом произ-

ведения: читать по частям, отвечать на вопросы к тексту про-

изведения с использованием  визуальной опоры. Составление 

рассказа о герое по предложенному алгоритму. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, 

осознание нравственно-этического содержания произведе-

ния. Работа с использованием метода социальных историй. 

Упражнение в формулировании предложений с использова-

нием вопросительного слова с учётом фактического содержа-

ния текста (где? как? когда? почему?) с использованием кар-

точек, схем, других визуальных опор. 

Задание на восстановление последовательности событий в 
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№ 

Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

прочитанных произведениях с использованием визуализа-

ции. 

Пересказ (устно) содержания произведения с визуальной 

опорой на иллюстрации, вопросы и на предложенный план. 

Коллективная работа или работа в парах: сравнение предло-

женных учителем произведений по указанным критериям и 

заполнение таблицы. Проверка работы по готовому образцу. 

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение 

заголовка и автора произведения, нахождение указанного 

произведения, ориентируясь на содержание (оглавление).  

Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление 

высказывания о содержании (не менее 2 предложений). 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

     

3 Произведения о родной природе  

(12 часов) 

Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И С 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака). Тема поэ-

тических произведений: времена года, человек и природа; Родина, 

природа родного края. 

 Чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной 

лирики) с визуальной поддержкой. 

Определение темы стихотворных произведений (3–4 по вы-

бору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух стихо-

творного и не стихотворного текста, определение особенно-

стей стихотворной речи (ритм, созвучные слова (рифма). 

Выразительное чтение стихотворений (в соответствии с ин-

дивидуальными возможностями) 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. 

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин 

«Пройдёт зима холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», 

И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Подснеж-

ники», С. Я. Маршак «Апрель», И. П. Токмакова «Ручей», 

«Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». 
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  Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, 

ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произ-

ведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произве-

дение. Выразительное чтение поэзии.  

Рассматривание репродукций картин и характеристика зри-

тельных образов, переданных в художественном произведе-

нии. Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. Восход 

солнца», 

А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», 

В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др.  

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 

2).  

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 

представление прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали о природе (с по-

мощью учителя). 

4 Устное народное творчество — ма-

лые фольклорные жанры (8 часов) 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: по-

тешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, иг-

рать, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство вос-

питания живости ума, сообразительности. Пословицы — 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное 

чтение с переходом на чтение словами, в соответствии с ин-

дивидуальными возможностями учащихся). 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 

помогающих охарактеризовать жанр произведения и назвать 

его (не менее шести произведений). 

Разыгрывание в совместной деятельности небольших диало-

гов с учётом поставленной цели (организация начала игры, 

веселить, потешать). 

Драматизация потешек. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушан-

ных и прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение. 

Пословицы 

5 Произведения о братьях наших мень-

ших 

(24 часа) 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений 

о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художе-

ственный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя:описание его внешности, поступки, речь. Осознание нрав-

ственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Слушание произведений о животных с использованием визу-

альной опоры. Например, произведения Н. И. Сладкова «Без 

слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Ча-

рушина «Про Томку», А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам 

не нужна сорока?». 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведе-

ния, ответы на вопросы о впечатлении от произведения.  

Самостоятельное чтение произведений о животных, различе-

ние прозаического и стихотворного текстов. Например, Е. А. 

Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, 

где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», «Тре-

зор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите собаку», «Разговор 

синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведе-

ния: определение темы, осознание нравственно-этического 

содержания произведения (любовь и забота о братьях наших 

меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризую-

щих героя (внешность, поступки) в произведениях разных ав-

торов (3–4 по выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисица и 

Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», Б. В. 

Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и корова», 

«Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности событий 

в произведении: чтение по частям, придумывание заголовка 

к каждой части, составление картинного плана (под руковод-

ством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой на иллюстрации и 

ключевые слова. Работа с текстом произведения: характери-

стика героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-познава-

тельного текстов: сходство и различия, цель создания, фор-

мулировка вопросов к фактическому содержанию текста. 

Например, В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. Бианки «Голу-

бые лягушки», М. С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. 

Сапгир «Кошка», загадки о животных. 

Обращение к справочной литературе для расширения своих 

знаний и получения дополнительной информации о живот-

ных. Составление письменного высказывания (не менее 3 

предложений) о своём отношении к животным, природе, со-

чинение рассказа о любимом питомце (собаке, кошке) с ис-

пользованием рисунков. Коллективная работа или работа в 

парах: сравнение предложенных произведений по автору, 

теме, главной мысли, заполнение таблицы.  

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 
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Интерпретация произведения в творческой деятельности: ин-

сценирование отдельных эпизодов, отрывков из произведе-

ний о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме. 

 

     

6 Произведения о маме (9 часов) Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведе-

ний о маме (на примере доступных произведений 

Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру и др.). Осознание нрав-

ственно-этических понятий: проявление любви и заботы о родных 

людях. 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитан-

ного произведения, ответы на вопросы о впечатлении от про-

изведения, понимание идеи произведения: любовь к своей се-

мье, родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в 

жизни человека. Например, слушание и чтение произведений 

П. Н. Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. Есенов-

ского «Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое 

первое слово?», А. В. Митяева «За что я люблю маму», В. Д. 

Берестова «Любили тебя без особых причин…», Г. П. Виеру 

«Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-Микитова 

«Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее од-

ного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых 

слов, определяющих главную мысль произведения/ 

 Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Родина-

мать», «Родина любимая — что мать родная», осознание 

нравственно-этических понятий, обогащение духовно-нрав-

ственного опыта учащихся: заботливое отношение к родным 

в семье, внимание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений (в соответствии с ин-

дивидуальными возможностями учащихся). 

Рассказ по предложенному плану/алгоритму о своём родном 

крае, городе, селе, о своих чувствах к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, в которой мы 

живём, её столицы. 

Коллективная работа или работа в парах: заполнение схемы, 

проверка и оценка своих результатов. 

 
Чтение наизусть поэтического произведения (не менее 2 про-

изведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Ро-

дине, о семье» с учётом рекомендованного списка, представ-

ление (рассказ) о прочитанном произведении по предложен-

ному алгоритму. 
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7 Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах 

и фантазии (8 часов) 

Способность автора произведения замечать необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чу-

десах и превращении, словесной игре и фантазии (не 

менее трёх произведений) с использованием визуаль-

ной поддержки. Например, К. И. Чуковский «Пута-

ница», И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. 

М. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой вол-

шебной…», В. В. Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», 

Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фанта-

зий», Ю. Тувим «Чудеса», английские народные песни и 

небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 

которые определяют необычность, сказочность событий про-

изведения, нахождение созвучных слов (рифм), объяснение 

значения слова с использованием словаря. 

Передача своих впечатлений от прочитанного произведения 

в высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке. 

Выразительное чтение стихотворений в соответствии с инди-

видуальными возможностями учащихся 

 

8 Библиографическая культура (ра-

бота 

с детской книгой) (3 часа) 

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге.  

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определён-

ной теме  

Группировка книг по изученным разделам и темам. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алго-

ритму. Рекомендации по летнему чтению, оформление днев-

ника читателя. 

Резерв: 16 часов 
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 ч в неделю). 

№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 О нашей Родине  

(6 часов) 

Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере стихотворений И. С. Никитина, 

Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. 

Рубцова). Патриотическое звучание про-

изведений о родном крае и природе. От-

ражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству.  

Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отра-

жение эмоционального отклика на произ-

ведение. 

Отражение темы Родины в изобразитель-

ном искусстве (пейзажи 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. По-

ленова и др.). 

Учебный диалог: определение учебной задачи 

изучения произведений данного раздела. 

Слушание стихотворных произведений, опре-

деление темы (не менее 3 стихотворений). 

Например, стихотворения И. С. Никитина 

«Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Проко-

фьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь — 

куда я ни взгляну…», З. Н. Александровой «Ро-

дина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и об-

суждение главной мысли произведения — лю-

бовь к Родине неотделима от любви к родной 

земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдель-

ные строфы, задание на поисковое чтение: от-

веты на вопросы и использованием опорных 

карточек, схем и т.д.. Например: в чём раскры-

вается истинная красота родной земли? 

Чтение вслух прозаических произведений по 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

изучаемой теме. Например, С. Т. Романовский 

«Русь», К. Г. Паустовский«Мещёрская сто-

рона» (отрывки) и др. 

Коллективная работа: распознавание прозаиче-

ского и стихотворного произведений, сравне-

ние произведений разных авторов на одну 

тему, заполнение таблицы, проверка результа-

тов своей работы. 

Задания на поисковое выборочное чтение: 

например, объяснение понятий «Родина», 

«Русь», «Отечество» с подтверждением своего 

ответа примерами из текста. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений 

о Родине (одно по выбору). 

Коллективная работа: составление по алго-

ритму устного рассказа по репродукциям кар-

тин художников (И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

В. Д. Поленов и др.).  

Представление выставки книг, прочитанных 

Ав-

тор 

Заголовок Жанр Тема 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

летом, рассказ 

«Любимая книга». 

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

(16 часов) 

Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скорого-

ворки, небылицы, загадки). Шуточные 

фольклорные произведения — скорого-

ворки. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. 

Ритм и счёт — основные средства выра-

зительности и построения считалки. 

Народные песни, их особенности. За-

гадка как жанр фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка — выражение 

народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности ска-

зок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог 

в сказке. Понятие о волшебной сказке 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: 

заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе). 

 
Упражнение в чтении вслух целыми словами 

малых жанров фольклора: потешек, считалок, 

скороговорок, небылиц, загадок (по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок; прове-

дение конкурса «Лучший чтец скороговорок». 

Упражнение в чтении народных песен с учётом 

их назначения (колыбельные — спокойно, мед-

ленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, 

радостно для передачи состояний разных явле-

ний природы).  

Чтение загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных ма-

лых жанров 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

(общее представление): наличие приска-

зки, постоянные эпитеты, волшебные ге-

рои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение 

в сказках народного быта и культуры. 

фольклора (потешка, пословица, загадка, счи-

талка, небылица). 

Чтение молча (про себя) или вслух (в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей ребенка с 

РАС) небольших по объёму сказок о животных: 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Журавль и 

цапля», «Лиса и журавль», «Заячья избушка», 

«Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и серый 

волк» (1—2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, прочитан-

ного про себя: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста. 

Слушание сказок с использованием визуализа-

ции, различение бытовой и волшебной сказки, 

характеристика особенностей каждой на при-

мере сказок: «Каша из топора», «У страха глаза 

велики», «Снегурочка», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Не плюй в колодец — при-

годится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по вы-

бору). 

Сравнение героев бытовых и волшебных ска-

зок, нахождение и выразительное чтение диа-

логов. 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Работа с текстом сказок: определение последо-

вательности событий, выделение опорных 

слов, составление плана произведения (номи-

нативный) с визуальной поддержкой. 

Пересказ (устно) текста произведения по-

дробно (с учётом всех сюжетных линий) с ви-

зуальной поддержкой. 

Задание на поисковое выборочное чтение: 

нахождение в тексте сказки национальных осо-

бенностей (например, имя героя, название жи-

лища, предметов одежды и т. д.). Например, 

«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), 

«Три сестры» (татарская народная сказка), 

«Мышь и воробей» (удмуртская народная 

сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), 

«Четыре ленивца» (мордовская народная 

сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-эти-

ческих понятий (о труде, дружбе, добре, семье) 

в фольклорных произведениях. 

Дифференцированная работа в группах или 

коллективная работа: составление сценария 



128 

№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

народной сказки, освоение ролей для инсцени-

рования, разучивание текста, представление от-

дельных эпизодов (драматизация) или всей 

сказки. 

3 Звуки и краски родной 

природы в разные вре-

мена года (осень)  

(8 часов) 

Тема природы в разные времена года 

(осень) в произведениях литературы. 

Формирование эстетического восприятия 

явлений природы; использование средств 

выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Иллюстрация к про-

изведению как отражение эмоциональ-

ного отклика на произведение. Отраже-

ние темы «Осенняя природа» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др. и музыкальных произве-

дениях композиторов. 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений с визу-

альной поддержкой: А. С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. 

Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие ли-

стья, сухие листья…», А. К. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. 

Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский «Листо-

пад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» 

(по выбору не менее пяти авторов), выражение 

своего отношения к пейзажной лирике.  

Обсуждение прослушанного произведения: от-

вет на вопрос «С чем сравнивает поэт осенний 

лес?» с опорой на карточки, рисунки. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

нахождении сравнений и эпитетов (с использо-

ванием схем, таблиц для заполнения, иллю-

страций), наблюдение за рифмой и ритмом сти-

хотворения, объяснение образных слов и выра-

жений (с использованием опорных карточек), 

поиск значения слова по словарю. 

Выразительное чтение с интонационным выде-

лением знаков препинания, с соблюдением ор-

фоэпических и пунктуационных норм.  

Чтение про себя небольших по объёму прозаи-

ческих произведений об осени, доступных для 

восприятия младшими школьниками с РАС. 

Например, С. Т. Аксаков «Осень, глубокая 

осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на 

пороге», М. М. Пришвин «Утро», Г. А. Скре-

бицкий «Четыре художника. Осень». 

Контроль восприятия произведения, прочитан-

ного про себя: определение формы (прозаиче-

ское или стихотворное), ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода с опорой 

на схему, карточку. 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Чтение наизусть стихотворения об осенней 

природе (1—2 по выбору).  

Рассматривание репродукций картин художни-

ков (например, В. Д. Поленов «Осень в Абрам-

цево», И. И. Левитан «Золотая осень»), состав-

ление устного рассказа-описания по репродук-

циям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта с использованием предложенного 

алгоритма. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведе-

ний об осени. 
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4 

 

О детях и дружбе  

(12 часов) 

Тема дружбы в художественном произве-

дении (расширение круга чтения: произ-

ведения С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. 

А. Осеевой, А. Гайдара, В. В. Лунина и 

др.).  

Отражение в произведениях нрав-

ственно-этических понятий: дружба, тер-

пение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой про-

изведения (введение понятия «главный 

герой»), его характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?». 

Чтение целыми словами без пропусков и пере-

становок, постепенно переходя от чтения вслух 

к чтению про себя (с учетом виндивидуальных 

особенностей ребенка с РАС)  произведений о 

детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных», С. А. Баруздин «Как Алёшке 

учиться надоело», Е. А. Пермяк «Смородинка», 

«Две пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На 

горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева 

«Синие листья», «Волшебное слово», «Просто 

старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляц-

ковский «Настоящий друг» (по выбору, не ме-

нее 4 произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной 

мысли с пословицей, подбор пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): ответы на во-

просы, характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его по-

ступками, нахождение описания героя, оценка 
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его поступков (с опорой на текст, с использова-

нием «социальных историй»). 

Упражнение на сравнение героев одного произ-

ведения по предложенному алгоритму. 

Коллективная работа или работа в парах: опре-

деление последовательности событий 

в произведении с использованием визуальной 

поддержки, составление плана текста с выделе-

нием эпизодов, с использованием визуальных 

опорных схем, таблиц. 

Подробный пересказ (устно) содержания про-

изведения с использованием визуальной под-

держки.  

Коллективная работа или работа в группах: 

сравнение предложенных текстов художе-

ственных произведений (распознавание жан-

ров), заполнение таблицы, проверка своего ре-

зультата. 

 

Составление выставки книг писателей на тему 

о детях, о дружбе. 

Ав-

тор 

Заголовок Жанр Тема 
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Рассказ о главном герое прочитанного произве-

дения по предложенному алгоритму. 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

5 

 

Мир сказок  

(12 часов) 

Расширение представлений о фольклор-

ной (народной) и литературной (автор-

ской) сказке. Определение фольклорной 

основы авторских сказок. Характери-

стика авторской сказки: герои, особенно-

сти построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зарубежных ав-

торов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллю-

страции, их значение в раскрытии содер-

жания произведения. 

Упражнение в чтении целыми словами без про-

пусков и перестановок с постепенным перехо-

дом от чтения вслух к чтению про себя фольк-

лорных и литературных сказок. Например, рус-

ская народная сказка «Золотая рыбка» и произ-

ведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная сказка «У страха 

глаза велики» и произведение братьев Гримм 

«Маленькие человечки», русская народная 

сказка «Снегурочка» и произведение В. И. Даля 

«Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее 4 

произведений). 

Учебный диалог: обсуждение ответов на во-

просы учебника, приведение примеров из тек-

ста, установление сходств тем, героев, сюжетов 

с использованием методов визуальной под-

держки. 

Выполнение заданий при работе с текстом: 

определение главной мысли сказки, характери-

стика героя, установление взаимосвязи между 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

   характером героя и его поступками, описание 

характера героя, нахождение портрета героя с 

использованием метода «социальных исто-

рий». 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

деление текста на смысловые части, определе-

ние эпизодов, выделение опорных слов для 

каждой части плана, с использованием визуаль-

ной поддержки, опорных схем, планов и т.д. 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию прочитанного про-

изведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выбо-

рочно с использованием визуализации. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок. 

Коллективная работа: выбор сказки, определе-

ние эпизода, распределение ролей, инсцениро-

вание отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 

называть, представлять книги с народными и 

авторскими сказками.  
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Работа со схемой: распознавание сказок (фоль-

клорные и авторские), приведение примеров. 

 
Поиск информации: получение дополнитель-

ной информации об авторах литературных ска-

зок, представление своего сообщения в классе. 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

6 Звуки и краски 

Родной природы 

в разные времена года 

(зима)  

(12 часов) 

Тема природы в разные времена года 

(зима) в произведениях литературы.  

Использование 

средств выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет.  

Иллюстрация к произведению как отра-

жение 

Эмоционального отклика на произведе-

ние. Отражение темы «Природа зимой» 

Слушание стихотворных произведений о зим-

ней природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. Есе-

нин «Поёт зима — аукает…», 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. 

Суриков «Первый снег», И. А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на 

горке, на горе…», З. Н. Александрова «Сне-

жок», (по выбору 2—3 произведения), с визу-

альной поддержкой; о 

Чтение про себя небольших по объёму прозаи-

ческих произведений о зиме, доступных для 

восприятия младшими школьниками с РАС. 

Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры 

на снегу», М. М. Пришвин «Деревья в лесу». 

Контроль восприятия произведения, прочитан-

ного про себя: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста (тестовое задание). 

Работа с текстом произведения: сравнение опи-

саний зимней природы в стихотворных и по-

вествовательных текстах, объяснение образных 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

слов и выражений (с использованием схем, кар-

точек, рисунков и иллюстраций); работа со сло-

варём: поиск значения незнакомых слов, 

нахождение в тексте сравнений 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

  в картинах художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куин-

джи, И. И. Шишкина и музыкальных про-

изведениях композиторов. 

и эпитетов, определение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть стихотворения о зимней при-

роде (1—2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики 

(например, С. В. Михалков «Новогодняя 

быль», «Событие», А. Гайдар «Чук и Гек» (от-

рывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»). 

Рассматривание репродукций картин художни-

ков (И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Гра-

барь и др.), составление рассказа-описания на 

тему «Какие картины зимней природы мне нра-

вятся?» по предложенному алгоритму. 

Коллективная работа: работа в группе: распре-

деление обязанностей, выбор произведений 

для инсценирования и рассказывания наизусть, 

проведение новогоднего праздника в классе. 

7 О братьях наших мень-

ших (18 часов) 

Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения).  

Дружба людей и животных — тема лите-

ратуры (произведения Е. И. Чарушина, В. 

Слушание художественных произведений о 

животных с визуальной поддержкой. Напри-

мер, русская народная песня «Коровушка», 

стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», 

Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

В. Бианки, В. В. Чаплиной, С. В. Михал-

кова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. 

М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народ-

ные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведе-

ний о животных. Описание 

животных в художественном и научно-

познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-этические понятия: отно-

шение человека к животным (любовь и 

забота).  

Особенности басни как жанра литера-

туры, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого). 

Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без ис-

пользования термина): Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки. 

«Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. 

В. Михалкова «Мой щенок», А. Л. Барто «Ду-

мают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. 

Пивоваровой «Жила-была собака» и др.  

Учебный диалог: осознание идеи произведения 

о животных: забота о животных требует ответ-

ственности, человек должен с заботой отно-

ситься к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами без про-

пусков и перестановок, с постепенным перехо-

дом от чтения вслух к чтению про себя (с уче-

том индивидуальных особенностей ребенка с 

РАС) произведений о животных: русская 

народная сказка «Белые пёрышки», К. Д. 

Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», В. 

В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и ум-

ная уточка», Е. И. Чарушин «Страшный рас-

сказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. Осеева 

«Почему», В. В. Чаплина «Нюрка», М. М. При-

швин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков 

«Галка», «Храбрый утёнок», С. В. Образцов 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

«Дружок», Г. Я. Снегирёв «Отважный пингви-

нёнок» (по выбору, не менее трех авторов). 

Работа с текстом произведения: определение 

темы и главной мысли произведения, ответы на 

вопросы, использование поискового выбороч-

ного вида чтения, нахождение портрета героя, 

средств изображения героев и выражения их 

чувств, объяснение отношения автора к героям, 

поступкам. Использование визуализации, 

схем, карточек, метода «социальных историй». 

цели сообщения. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении с 

использованием визуальной поддержки, со-

ставление или дополнение плана по данному 

началу (на основе выбора из нескольких пред-

ложенных). 

Пересказ (устно) текста произведения с ис-

пользованием опорных схем, рисунков, иллю-

страций. 

Знакомство с новым литературным жанром, 

чтение вслух басен 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

по выбору), сравнение формы: прозаическая 

или стихотворная.  

Задания на распознавание отдельных жанров 

художественной литературы (рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки),  

Создание небольших историй с героями прочи-

танных произведений (воображаемая ситуа-

ция) с предложенным учителем началом исто-

рии. 

Составление выставки книг писателей на тему 

о животных, 

рассказ о своей любимой книге по предложен-

ному алгоритму. 

Творческая работа: составление сказки или 

рассказа с героем- животным по аналогии. 

Например, сказочная история о лисе, ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнитель-

ной информации о художниках-иллюстрато-

рах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки. 

Дифференцированная работа в группе, классе: 

выполнение коллективного проекта «Книжка-

самоделка „Животные — герои произведе-

ний“», представление его в классе. 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Звуки и краски 

Родной природы 

в разные времена года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Тема природы в разные времена года 

(весна, лето) в произведениях литера-

туры. 

Формирование эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, краски весны, 

лета). Использование средств вырази-

тельности при описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная 

лирика (о весне и лете). Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. Отра-

жение тем «Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников (пей-

заж): И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. 

И. Куинджи, И. И. Шишкина 

и музыкальных произведениях 

композиторов. 

Слушание стихотворных произведений с визу-

альной поддержкой: А. С. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…», В. А. Жуковский «Жаво-

ронок», «Приход весны», А. Н. Плещеев 

«Весна», Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пуши-

стая…», С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. 

Л. Барто «Апрель» (по выбору 2—3 произведе-

ния). 

Обсуждение прослушанного произведения: от-

вет на вопрос: «Каковы звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение 

прозаического и стихотворного произведений, 

наблюдение за рифмой и ритмом стихотворе-

ния, нахождение с помощью учителя образных 

слов и выражений, работа со словарём. 

Выразительное чтение с соблюдением орфо-

эпических  норм.  

Чтение про себя небольших по объёму прозаи-

ческих произведений о весне, доступных для 

восприятия младшими школьниками с РАС. 

Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скре-

бицкий «Четыре художника. Весна», Н. И. 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Сладков «Апрельские шутки», И. С. Соколов-

Микитов «Весна», контроль восприятия произ-

ведения, прочитанного про себя: ответы на во-

просы по фактическому содержанию текста 

(тестовое задание). 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода с исполь-

зованием визуальной опоры. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней 

(летней) природе (1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художни-

ков А. И. Куинджи, И. И. Левитана и др., со-

ставление устного рассказа-описания по репро-

дукциям картин художников по предложен-

ному учителем    алгоритму и/или на основе 

личного опыта. 

 

9 О наших 

близких, 

о семье (13 часов) 

Тема семьи, детства 

Взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных 

произведениях. 

Отражение нравственных семейных цен-

ностей в произведениях о семье: любовь 

Чтение целыми словами без пропусков и пере-

становок, постепенно переходя от чтения вслух 

к чтению про себя произведений о детях: Л. Н. 

Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», В. А. 

Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. 

А. Яковлев «Мама», татарская народная сказка 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

и сопереживание, уважение и внимание 

к старшему поколению, радость общения 

и защищённость в семье. Международ-

ный женский день, День Победы — тема 

художественных произведений. 

«Три дочери», А. Л. Барто «Зажигают фонари», 

Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», Ю. И. Кори-

нец «Март» (по выбору) с использованием ви-

зуальной поддержки. 

Работа с текстом произведения: определение 

темы и главной мысли произведения, ответы на 

вопросы, используя поисковое выборочное чте-

ние. Использование визуальной поддержки и 

способов наглядного структурирования инфор-

мации. 

Характеристика героя: установление взаимо-

связи между характером героя и его поступ-

ками, поиск описания героя, оценка его поступ-

ков, нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение ге-

роев одного произведения по предложенному 

алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и автор-

ских произведений, их сравнение. Например, 

М. Ю. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрас-

ный…», А. Н. Плещеев «В бурю»: схожесть и 

различие тем, языка. 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Коллективная работа: определение последова-

тельности событий 

в произведении, составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, обсуждение ре-

зультатов деятельности с использованием 

опорных схем, карточек и других форм струк-

турирования информации.  

Подробный пересказ (устно) содержания про-

изведения.  

Упражнение в умении формулировать вопрос 

по фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художе-

ственных произведений (распознавание жан-

ров) и заполнение таблицы. 

Слушание и чтение произведений о Великой 

Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль 

для детей», С. А. Баруздин «Салют», С. А. Ва-

сильев «Белая берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», 

Ав-

тор 

Заголовок Жанр Тема 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Б. А. Лавренёв «Большое сердце». 

Составление выставки книг писателей на тему 

о детях, о дружбе, рассказ о героях прочитан-

ных произведений по предложенному алго-

ритму. 

Коллективная работа: составление сценария 

праздников «8 Марта», 

«9 Мая»: чтение наизусть произведений, испол-

нение песен, слушание музыки, посвящённой 

праздникам.  

Дифференцированная работа: подготовка сооб-

щения о своих родных — участниках Великой 

Отечественной войны. 

10 Зарубежная 

литература 

 (11 часов) 

Литературная (авторская) сказка: зару-

бежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм,Х.-К. Андерсен). Характе-

ристика авторской сказки: герои, особен-

ности построения и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зарубежных ав-

торов. Составление плана художествен-

ного произведения: части текста, их глав-

ные темы. Иллюстрации, их значение в 

Упражнение в чтении произведений зарубеж-

ных писателей: братья Гримм «Бременские му-

зыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Хар-

рис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не ме-

нее двух произведений по выбору).  

Характеристика героя: установление взаимо-

связи между характером героя и его поступ-

ками, описание характера героя, нахождение 
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Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

раскрытии содержания произведения. портрета героя с использованием визуального 

структурирования текста, использованием кар-

точек, опорных схем. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана про-

изведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста) с исполь-

зованием визуальной поддержки. 

Пересказ (устно) содержания сказки выбо-

рочно, с визуальной опорой. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок.  

Коллективная работа: выбор сказки, определе-

ние эпизода, распределение ролей, инсцениро-

вание отдельных частей произведения.  

Работа со схемой: обобщение информации о 

писателях-сказочниках, работа со схемой. 
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

  
Составление выставки книг на тему «Зарубеж-

ные писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода 

по выставке книг писателей-сказочников (рас-

сказывание о книгах изучаемой тематики). 

11 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой)  

(2 часа) 

Книга как источник необходимых зна-

ний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация.  

Тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, спра-

вочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в про-

странстве школьной библиотеки, работа с тема-

тическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чте-

ния для обучения и развития. 

Выбор книги по тематическому каталогу в биб-

лиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, 

ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, услов-

ным обозначениям с использованием карточек, 

опорных схем, таблиц. 

Составление списка прочитанных книг.  
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№ 

 
Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Группировка книг по изученным разделам и те-

мам. 

Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных произве-

дений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предло-

женному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя. 

Резерв: 8 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (128 часов) 

на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных 

уроков (8 часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся с РАС: на дополнительное включение в 

планирование тем, авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чте-

ния, на подготовку проектных заданий. 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине 

и её истории  

(6 часов) 

Любовь к Родине и её история — важ-

ные темы произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, сопричаст-

ность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины 

в стихотворных и прозаических произ-

ведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. 

Осознание нравственно-этических по-

нятий: любовь к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны.  

Роль и особенности заголовка произве-

дения. Репродукции картин как иллю-

страции к произведениям о Родине. Ис-

пользование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 

Восприятие на слух с визуальной опорой поэтиче-

ских и прозаических произведений, понимание их 

фактического содержания и ответы на вопросы по 

содержанию текста, осознание нравственно-этиче-

ских понятий: любовь к родной стране и земле — на 

примере произведений о Родине. Например, К. Д. 

Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка 

«Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», К. М. Си-

монов «Родина» (произведение 1–2 авторов по вы-

бору). 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, осо-

знание идеи текста с использованием способов 

структурирования информации (схемы, графиче-

ские органайзеры, карточки). 

Упражнение в выразительном чтении в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями ребенка с 

РАС, соблюдение интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических ударений).  
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и ре-

продукций картин, соотнесение их сюжета с соот-

ветствующими фрагментами текста: озаглавлива-

ние». 

Составление с помощью учителя рассказа-описания 

по иллюстрации или картине, с использованием на 

выбор из трех предложенных начала описания: пей-

зажи А. А. Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

В. Д. Поленова (по выбору). 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Ва-

сильев «Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова «Ро-

дина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), 

З. Н. Александрова «Родина» (по выбору). 

Составление выставки книг на тему Родины и её ис-

тории. 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

2 Фольклор (устное 

народное творчество)  

(16 часов) 

Расширение знаний о малых жанрах 

фольклора (пословицы, потешки, счи-

талки, скороговорки, загадки, небы-

лицы). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. Да-

лем.  

Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России.  

 

«Чтение» информации, представленной в схемати-

ческом виде, объяснение значения слова «фольк-

лор», обобщение представлений о жанрах фольк-

лора малой формы, работа со схемой «Назовите 

жанры. Приведите примеры». 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, небы-

лицы, скороговорки, пословицы, песни).  

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, 

их роль и значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бы-

вают загадки?», «Появляются ли загадки сейчас? 

Почему?», чтение загадок и их группировка по те-

мам и видам с использование способов визуального 

структурирования информации. 

Задания на развитие речи: объяснение значения по-

словиц народов России, упражнения на обогащение 

речи образными словами, пословицами, оценка их 

значения в устной речи,  чтение пословиц по опре-

делённой теме 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: вы-

бор книг В. И. Даля, рассматривание их, Дифферен-

цированное задание: подготовка сообщений о В. И. 



154 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Дале. 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  Фольклорная сказка как отражение 

Общечеловеческих ценностей и нрав-

ственных правил. Виды сказок (о жи-

вотных, бытовые, волшебные). Худо-

жественные особенности сказок: по-

строение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные по-

мощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, 

картины В. М. Васнецова, иллюстрации 

Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. 

Конашевич).  

Отражение в сказках народного быта 

и культуры. Составление плана сказки. 

 Работа со схемой: «чтение» информации, представ-

ленной в схематическом виде, обобщение представ-

лений о видах сказок, выполнение задания «Вспом-

ните и назовите произведения». 

 
Чтение вслух и про себя с использованием визуали-

зации  фольклорных произведений (народных ска-

зок), различение реальных и сказочных событий в 

народных произведениях, определение фольклор-

ной основы литературной сказки. На примере ска-

зок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» (сравнение 

со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со 

сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович»), 

«Сестрица Алёнушкаи братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий 

корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по 

выбору). 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических 

норм: смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, 

честность в народных и литературных (авторских) 



156 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

произведениях, нахождение особенностей сказок, 

определение их вида (бытовая, о животных, вол-

шебная). 

Наблюдение за особенностями построения волшеб-

ной сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в соответствии 

с сюжетом, определение последовательности собы-

тий в произведении с использованием приемов и 

методов визуального структурирования текста 

(опорная схема, план, графический органайзер). 

Работа с текстом произведения: составление харак-

теристики героя (описание внешнего вида, поступ-

ков, языка) с приведением примеров из текста, 

нахождение языковых особенностей народных про-

изведений (лексика, сказочные выражения), состав-

ление плана текста, используя назывные предложе-

ния. 

Пересказ (устно) содержания подробно с использо-

ванием визуальных опор.  

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматрива-

ние репродукций картин И. Я. Билибина, В. М. 

Васнецова, нахождение соответствующего эпизода 

к картинам художников, составление устного рас-

сказа-описания по предложенному учителем алго-

ритму.  

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

прочитанными/прослушанными произведениями с 

выбором предложенного начала сказки, составлен-

ного учителем.  

Коллективная работа: составление сценария сказки, 

распределение ролей, подготовка декораций и ко-

стюмов (масок), инсценирование. Дифференциро-

ванная работа: подготовка мини-проекта «По доро-

гам сказок»: выбрать книгу с народными сказками, 

прочитать понравившееся произведение и подгото-

вить о нём рассказ: определить вид сказки, охарак-

теризовать героя, перечислить события, проиллю-

стрировать и пересказать один из эпизодов, объяс-

нить, чему учит произведение, почему оно понрави-

лось.  
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  Расширение представлений о народной 

песне. Чувства, которые рождают 

песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольк-

лорные особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразитель-

ность), характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими каче-

ствами обладал). Характеристика бы-

лин как героического песенного сказа, 

их особенности (тема, язык). 

Язык былин, устаревшие слова, их ме-

сто в былине и представление в совре-

менной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклор-

ного произведения. 

Обсуждение перед чтением истории создания 

народных песен,  

Самостоятельная работа: чтение  народных песен, 

определение темы, формулирование главной 

мысли, поиск ключевых слов,  

Сравнение произведений устного народного твор-

чества (песни) и авторских произведений: напри-

мер, народная песня и авторские произведения И. З. 

Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская 

песня». 

Поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах Интернета русских народных и авторских 

песен на тему родной природы с использованием 

визуальной поддержки. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце, с ви-

зуальной поддержкой. Например, отрывок из бы-

лины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», кон-

троль восприятия произведения: ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста, тестовое зада-

ние. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета бы-

лины (реальность и сказочность событий), ответы 

на вопросы, наблюдение за особенностями языка 

(напевность). 

 Коллективная работа (поисковое выборочное чте-

ние): характеристика 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

русского богатыря (реальность и сказочность ге-

роя), составление рассказа-описания (словесный 

портрет Ильи Муромца) по предложенному алго-

ритму. 

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, 

интонация песенного рассказа) с визуальной под-

держкой. 

Составление выставки книг на тему «Устное народ-

ное творчество народов России», написание крат-

кого отзыва о самостоятельно прочитанном произ-

ведении по заданному образцу. 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

3 Творчество А. С. Пуш-

кина (9 часов) 

А. С. Пушкин — великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пуш-

кина: средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет); рифма, 

ритм. Литературные сказки 

А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» — нрав-

ственный смысл произведения, струк-

тура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа из-

менения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклор-

ными. Положительные и отрицатель-

ные 

герои, волшебные помощники, язык ав-

торской сказки.  

И. Я. Билибин — иллюстратор сказок 

А. С. Пушкина. 

Слушание с визуальной поддержкой стихотворных 

произведений А. С. Пушкина, ответ на вопрос «Ка-

кое настроение вызывает произведение? Почему?». 

На примере отрывков из романа «Евгений Онегин»: 

«В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…». 

Работа с текстом произведения: наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение об-

разных слов и выражений, поиск значения незнако-

мого слова в словаре с фиксацией информации в 

схемах, таблицах.  

Выразительное чтение и чтение наизусть лириче-

ских произведений с соблюдением орфоэпических 

норм.  

Слушание и чтение с визуальной поддержкой про-

изведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

работа с визуализацией последовательности собы-

тий сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поис-

ковое выборочное чтение): анализ сюжета, повтор 

как основа изменения сюжета, характеристика ге-

роев (положительные или отрицательные, портрет), 

описание чудес в сказке. 

 Коллективная работа: заполнение таблицы по  
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сказке, А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Рассматривание репродукций картин И. Я. Били-

бина к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода сказки, 

который иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (4-6 предложений) 

на тему «Моё любимое произведение А. С. Пуш-

кина». 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пуш-

кина», написание краткого отзыва о самостоя-

тельно прочитанном произведении по заданному 

образцу. 

Автор Заголовок 
Глав-

ные 

герои 

Чудеса Превраще-

ния 

     

4 Творчество И. А. Кры-

лова (4 часа) 

Басня — произведение-поучение, кото-

рое помогает увидеть свои и чужие не-

достатки.  

И. А. Крылов — великий русский бас-

нописец. Басни И. А. Крылова: назначе-

ние, темы и герои, особенности языка. 

Явная 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, напри-

мер: «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», 

«Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и Ви-

ноград», «Кукушка и Петух» (по выбору) с визуаль-

ной поддержкой. 

Обсуждение сюжета басни, осознание нрав-
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и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

ственно-этических понятий: лесть, похвала, глу-

пость. 

Работаем с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), поиск 

в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: 

тема, герои, мораль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по назван-

ным героям; работа с таблицей. 

Работа в группе: разыгрывание небольших диало-

гов, инсценирование басен. 

Поиск справочной дополнительной информации о 

баснописцах, составление выставки их книг. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 
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5 Картины природы 

в произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века (8 

часов) 

Лирические произведения как способ 

передачи чувств людей, автора. Кар-

тины природы в лирических произведе-

ниях поэтов ХIХ века: Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. Некрасова.  

Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразитель-

ности в произведениях лирики: эпи-

теты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств вы-

разительности лирического произведе-

ния. Живописные полотна как иллю-

страция к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобрази-

тельном искусстве (цвет, композиция). 

Слушание лирических произведений с визуальной 

поддержкой, ответ на вопрос «Какое чувство со-

здаёт произведение? Почему?». На примере стихо-

творений Ф. И. Тютчева «Листья», «Весенняя 

гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе 

тают облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-

ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. 

С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не 

ветер бушует над бором…», «Славная осень! Здо-

ровый, ядрёный…», «Однажды в студёную зим-

нюю пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. 

С. Никитина «Утро», И. З. Сурикова «Детство» (не 

менее трех авторов по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение об-

разных слов и выражений, поиск значения незнако-

мого слова в словаре, поиск олицетворения. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк (выбор 

из трех предложенных). Например, картины К. Ф. 

Юона «Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима 

в лесу», «Дождь в дубовом лесу». Выразительное 

чтение  произведения вслух. 

Дифференцированная работа: восстановление «де-

формированного» поэтического текста. 
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 Групповая работа: сопоставление репродукций 

картин, лирических и музыкальных произведений. 

Например, картина И. И. Шишкина «На севере ди-

ком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На се-

вере диком стоит одиноко…». 

Составление выставки книг на тему «Картины при-

роды в произведениях поэтов ХIХ века». 
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6 Творчество Л. Н. Тол-

стого (10 часов) 

Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

быль. Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием.  

Структурные части произведения (ком-

позиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды плана. 

Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, действующие лица, раз-

личение рассказчика и автора произве-

дения. Художественные особенности 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой про-

изведений Л. Н. Толстого: рассказы «Акула», «Ле-

беди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», 

«Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», басня 

«Белка и волк» и др. (не менее двух произведений 

по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра (литературная 

сказка, рассказ, басня), характеристика героев с ис-

пользованием текста и средств визуального струк-

турирования информации (опорные схемы, таб-

лицы, графические органайзеры для записи) 

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление нару-

шенной последовательности событий, нахождение 

в тексте заданного эпизода, составление плана тек-

ста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей с визуальной поддержкой. 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Коллективная работа: сравнение рассказов (худо-

жественный и научно-познавательный), тема, глав-

ная мысль, события, герои.  
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Работа со схемой: «чтение» информации, представ-

ленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о 

произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 
Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 4-6 пред-

ложений по предложенному алгоритму ) на тему 

«Моё любимое произведение Л. Н. Толстого». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Тол-

стого». 

7 Литературная сказка (9 

часов) 

Литературная сказка русских писате-

лей, расширение круга чтения на при-

мере произведений Д. Н. Мамина-Си-

биряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова.  

Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Составление аннотации. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой лите-

ратурных сказок (не менее двух). Например, произ-

ведения Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храб-

рого зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ер-

шовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая 

шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз Ива-

нович», В. М. Гаршина «Лягушка-путешествен-

ница».  
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Работа с текстом произведения (характеристика ге-

роя): нахождение описания героя, определение вза-

имосвязи между поступками героев, сравнение ге-

роев по аналогии или по контрасту, оценка поступ-

ков героев, структурирование информации в опор-

ных схемах, таблицах. 

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление нару-

шенной последовательности событий, нахождение 

в тексте заданного эпизода, составление плана тек-

ста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей с визуальной поддержкой. 

Составление плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выбо-

рочно с визуальной поддержкой.  Выбор книги для 

самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-

ного списка, написание аннотации к самостоя-

тельно прочитанному произведению. 
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8 Картины природы 

в произведениях поэтов 

и писателей ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы в лирических и 

прозаических произведениях писателей 

ХХ века (расширение круга чтения на 

примере произведений И. А. Бунина, 

К. Д. Бальмонта, С. А. Есенина, А. П. 

Чехов, И. С. Соколова-Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые описанием при-

роды (пейзажа) в художественном про-

изведении. Средства художественной 

выразительности при описании пей-

зажа (расширение представления): 

эпитеты, олицетворения, синонимы, ан-

тонимы, сравнения, звукопись. Повтор 

как приём художественной выразитель-

ности. 

Репродукция картины как иллюстрация 

к художественному произведению. 

Слушание художественных произведений, обсуж-

дение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы (пейзажа), ответ на во-

прос «Какое чувство создаёт произведение? По-

чему?». На примере произведений И. А. Бунина 

«Первый снег», «Полевые цветы», А. П. Чехова 

«Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», 

К. Д. Бальмонта «Снежинка», «Золотое слово», С. 

А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», «Черё-

муха», «С добрый утром!», «Берёза», Саши Чёр-

ного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днём», «В 

лесу над росистой поляной», «Ландыш» (по вы-

бору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 

произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение об-

разных слов и выражений, поиск значения незнако-

мого слова в словаре, поиск олицетворения. Струк-

турирование информации с использованием схем, 

таблиц, графических органайзеров. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк. Напри-

мер, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. 

Саврасова «Зима», «Сосновый бор на берегу реки», 
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И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская ла-

зурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка» и 

др. 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохране-

нием интонационного рисунка произведения. 

Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 4-6 пред-

ложений) на тему «Моё любимое произведение о 

природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа в 

произведениях поэтов». 
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9 Произведения о взаимо-

отношениях человека и 

животных (16 часов) 

Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений. 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. 

В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Жит-

кова и др.). Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, компози-

ция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Чтение вслух и про себя (молча)  с визуальной под-

держкой рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи 

лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна «Бар-

бос и Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Вы-

скочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезь-

янку», стихотворений А. Л. Барто, Саши Чёрного и 

других писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений 

(по выбору), определение признаков жанра (стихо-

творение, рассказ). Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики персона-

жей с приведением примеров из текста, нахожде-

ние в тексте средства изображения героев, сравне-

ние героев по их внешнему виду и поступкам, уста-

новление взаимосвязи между поступками, чув-

ствами героев. Структурирование информации и 

визуализация с использованием схем, таблиц, гра-

фического органайзера. 

Упражнение в составлении вопросов к произведе-

нию.  

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление нару-

шенной последовательности событий, нахождение 
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в тексте заданного эпизода, составление  плана тек-

ста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей с необходимой визуальной поддержкой  

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения с визуальной 

опорой. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои) с составлением таблицы. Составле-

ние выставки книг (тема дружбы человека и живот-

ного), рассказ о любимой книге на эту тему. 

10 Произведения о детях 

(18 часов) 

Дети — герои произведений: раскрытие 

тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от героя и рас-

сказчика. Герой художественного про-

изведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и харак-

тера. 

Историческая обстановка как фон со-

здания произведения: судьбы крестьян-

ских детей, дети на войне. Основные со-

бытия сюжета, отношение 

к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся 

в военное время. 

Учебный диалог: обсуждение событий из истории 

страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие 

судьбы детей в период войны.  

Чтение вслух и про себя с визуализацией произве-

дений о жизни детей в разное время (по выбору не 

менее 1-2 авторов): А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Ко-

роленко «Слепой музыкант», М. Горький «Пепе», 

Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. 

Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар «Го-

рячий камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов 

«Огурцы»,Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. 

Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина 

«Бабушкин кактус» и др. 
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Характеристика деятельности обучающихся 

Учебный диалог: работа по формированию пони-

мания нравственно-этического смысла понятий 

«ответственность», «совесть», «честность», «долг», 

«смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы 

ценим в людях?» (с примерами из текста произве-

дений). 

Работа с текстом произведения: составление порт-

ретной характеристики персонажей, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев с использованием ме-

тода «социальных историй». Анализ заголовка. 

Использование методов визуального структуриро-

вания информации (таблица, схемы, рисунки и т.д.) 

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление нару-

шенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление плана текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей, определение завязки, 

кульминации, развязки (композиция произведе-

ния). Использование методов визуальной под-

держки 

Упражнения в выразительном чтении небольших 
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Характеристика деятельности обучающихся 

эпизодов с соблюдением орфоэпических и интона-

ционных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения.  

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на 

войне», представление самостоятельно прочитан-

ного произведения и выбранной книги с использо-

ванием аппарата издания (обложка, оглавление, ан-

нотация, предисловие, иллюстрации, примечания). 

11 Юмористические 

произведения (6 часов) 

Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмо-

ристического содержания: преувеличе-

ние.  

Авторы юмористических рассказов: М. 

М. Зощенко, Н. Н. Носов 

Слушание чтения художественных произведений с 

визуальной поддержкой, На примере произведений 

Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», М. М. 

Зощенко «Великие путешественники», «Пора вста-

вать!» и др. (1- 2 произведения).  

Работа с текстом произведения: составление порт-

ретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их чувств, ис-

пользуя способы визуальной поддержки. 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Но-

сова», написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному образцу. 

Поиск дополнительной справочной информации о 

творчестве Н. Н. Носова: представление своего со-

общения в классе. 
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Характеристика деятельности обучающихся 

12 Зарубежная литература 

(10 часов) 

Круг чтения: литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топели-

уса, Р. Киплинга, Дж. Родари.  

Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Рассказы о животных за-

рубежных писателей. Известные пере-

водчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Захо-

дер. 

Чтение с визуальной поддержкой литературных 

сказок зарубежных писателей (произведения 1–2 

авторов по выбору). Например, произведения Ш. 

Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий 

утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», 

Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 

Работа с текстом произведения (характеристика ге-

роя): нахождение описания героя, определение вза-

имосвязи между поступками героев, сравнение ге-

роев по аналогии или по контрасту, оценка поступ-

ков героев, с использованием визуального структу-

рирования информации (карточки, таблицы, графи-

ческие органайзеры). 

Анализ сюжета сказки с визуальной поддержкой: 

определение последовательности событий, форму-

лирование вопросов по основным событиям сю-

жета, восстановление нарушенной последователь-

ности событий, нахождение в тексте заданного эпи-

зода, составление цитатного плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей.  

Составление плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выбо-

рочно с визуальной опорой.  

Слушание произведений зарубежных писателей о 
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Характеристика деятельности обучающихся 

животных. Например, рассказы Дж. Лондона «Бу-

рый волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (характеристика ге-

роя): нахождение описания героя, определение вза-

имосвязи между поступками героев, сравнение ге-

роев по аналогии или по контрасту, оценка поступ-

ков героев,  

Поиск дополнительной справочной информации о 

писателях-переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чу-

ковском, Б. В. Заходере, представление своего со-

общения в классе, составление выставки книг зару-

бежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учё-

том рекомендательного списка, написание аннота-

ции к самостоятельно прочитанному произведе-

нию. 

13 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) (4 часа) 

Ценность чтения художественной лите-

ратуры и фольклора, осознание важно-

сти читательской деятельности.  

Использование с учётом учебных задач 

аппарата издания (обложка, оглавле-

ние, аннотация, предисловие, иллю-

страции). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства.  

Общее представление о первых книгах 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: знакомство с правилами и способами 

выбора необходимой книги, выполнение правил 

юного читателя: культура поведения в библиотеке, 

работа с каталогом. 

Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. Например, ис-

пользуя отрывок из произведения Н. П. Кончалов-

ской «Наша древняя столица» и информационный 

текст из справочника или энциклопедии о первом 
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Характеристика деятельности обучающихся 

на Руси, знакомство с рукописными 

книгами. 

книгопечатнике Иване Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего 

нужна книга?» и написание небольшого текста-рас-

суждения на тему «Почему так важно читать?». 

Выбор книги с учётом учебных задач: ориенти-

ровка в аппарате учебника/книги (обложка, оглав-

ление (содержание), аннотация, предисловие, ил-

люстрации). 

Упражнения в выразительном чтении с визуальной 

поддержкой стихотворных и прозаических произ-

ведений с соблюдением орфоэпических и интона-

ционных норм при чтении вслух. Например, произ-

ведения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. 

А. Найдёновой «Мой друг», Б. В. Заходера. 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукопис-

ной книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого про-

екта на темы «Русские писатели и их произведе-

ния», «Сказки народные и литературные», «Кар-

тины природы в творчестве поэтов», «Моя люби-

мая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению 

дневника летнего чтения. 

Резерв: 10 часов 



177 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 часов) 

на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных 

уроков (10 часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планиро-

вание тем, авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на кон-

сультирование по выполнению проектных заданий. 
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4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 

34 недель (4 часа в неделю). 

 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(12 часов) 

Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаиче-

ских произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. 

(произведения И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, С. Т. Романов-

ского, А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и 

др.). 

Представление о проявлении 

любви к родной земле в литера-

туре разных народов (на примере 

писателей родного края1, народов 

России). Знакомство с культурно-

историческим наследием 

Разговор перед чтением: страницы истории родной 

страны —тема фольклорных и авторских произведе-

ний (не менее 3 по выбору).  

 Чтение с визуальной поддержкой поэтических и про-

заических произведений, выражающих нравственно-

этические понятия: любовь к Отчизне, родной земле. 

Например, Н. М. Языков «Мой друг! Что 

может быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине 

большой и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В не-

ярком блеске…», В. М. Песков «Отечество», С. Д. 

Дрожжин «Родине», Р. Г. Гамзатов «О Родине, только 

о Родине», «Журавли». 

Чтение произведений о героях России. Например, С. 

Т. Романовский «Ледовое побоище», Н. П. Кончалов-

ская «Слово о побоище Ледовом», историческая песня 

                                                           
1 Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих в данном регионе. 
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Характеристика деятельности обучающихся 

России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова и других выда-

ющихся защитников Отечества 

(по выбору). Отражение нрав-

ственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, 

тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литера-

туры. 

Осознание понятий: поступок, по-

двиг. 

Расширение представлений о 

народной и авторской песне: 

понятие «историческая песня», 

знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны. 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе опол-

чения», Ф. Н. Глинка «Солдатская песня» и другие 

произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, осозна-

ние идеи текста, наблюдение и рассматривание иллю-

страций и репродукций картин (например, П. Д. Ко-

рин «Александр Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий 

Донской»), соотнесение их сюжета с соответствую-

щими фрагментами текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из 

произведения подходят для описания картины?», «Ка-

кие слова могли бы стать названием картины?», с ис-

пользованием визуального структурирования инфор-

мации. 

Поиск дополнительной информации о защитниках 

Отечества, подготовка монологического высказыва-

ния, составление письменного высказывания на ос-

нове прочитанного/прослушанного текста (не менее 

5-7 предложений). 

 Коллективная работа: сравнение произведений, отно-

сящихся к одной теме, но разным жанрам (рассказ, 

стихотворение, народная и авторская песня). 

 Чтение произведений о народном подвиге в Великой 
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Характеристика деятельности обучающихся 

Отечественной войне: Р. И. Рождественский «Если б 

камни могли говорить…», «Реквием», Е. А. Благи-

нина «Папе на фронт» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса 

«Почему говорят, что День Победы — это „радость со 

слезами на глазах“?», осознание нравственно-этиче-

ских понятий «поступок», «подвиг». 

Поиск и слушание песен о войне (поиск информации 

об авторе слов, композиторе) на контролируемых ре-

сурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору). 

Групповая/коллективная  работа: коллективный про-

ект «Нам не нужна война» (в форме литературного ве-

чера, вечера песни, книги воспоминаний родных, 

книги памяти и другие варианты).  

Дифференцированная работа: подготовка сообщения 

об известном человеке своего края. 

2 Фольклор 

(устное народное 

творчество) 

(11 часов) 

Фольклор как народная духовная 

культура. Представление о много-

образии видов фольклора: словес-

ный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Понимание куль-

турного значения фольклора для 

Разговор перед чтением (с визуальной поддержкой): 

обсуждение вопросов: «Что такое фольклор?», «Какие 

произведения относятся к фольклору?», объяснение, 

приведение примеров.  

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных про-

изведений малых жанров фольклора, определение 

жанра, ответ на вопрос «К каким жанрам относятся 
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появления художественной лите-

ратуры. 

Обобщение представлений о ма-

лых жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели фольк-

лора (А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление представ-

лений о видах сказок: 

о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фоль-

клора нравственных ценностей, 

быта и культуры народов мира. 

Сходство фольклорных произве-

дений разных народов по тема-

тике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты). 

 

эти тексты?» заполнение таблицы. 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): 

загадок, пословиц, скороговорок, потешек, песен, 

небылиц 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, 

объяснение значения, установление тем, группировка 

пословиц на одну тему. 

Работа со схемой: «чтение» информации, представ-

ленной в схематическом виде, обобщение представле-

ний о видах сказок, выполнение задания «Вспомните 

и назовите произведения». 

 
 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений 

(народных сказок), различение реальных и сказочных 

событий в народных произведениях (в соответствие с 

индивидуальными возможностями ребенка с РАС). 

Наблюдение за особенностями построения волшеб-

ной сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в соответствии с 

сюжетом, определение последовательности событий в 
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произведении, поиск устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана с визуальной под-

держкой.  

Пересказ (устно) содержания подробно с визуальной 

опорой. 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. 

И. Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, со-

ставление высказывания о культурной значимости ху-

дожественной литературы и фольклора с включением 

в собственную речь пословиц, крылатых выражений и 

других средств выразительности. 

Работа в классе/группе (совместная деятельность): со-

чинение сказок (по аналогии или по выбору начала 

сказки, составленному учителем), проведение кон-

курса на лучшего знатока фольклорных жанров. 

Поиск дополнительной информации о собирателях 

фольклора, представление своего сообщения в классе. 

  Расширение представлений о бы-

лине как эпической песне о герои-

ческом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских 

богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никитича 

(где жил, чем занимался, какими 

Разговор перед чтением с визуальной поддержкой: ис-

тория возникновения былин, их особенностей (напев-

ность, протяжность исполнения).  

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль вос-

приятия произведения: ответы на вопросы по факти-
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качествами обладал). Средства ху-

дожественной выразительности 

в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие 

слова, их место в былине и пред-

ставление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве 

В. М. Васнецова. 

ческому содержанию текста. Например, былины «Ис-

целение Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», 

«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин-

ного эпоса — стремление богатырей защищать род-

ную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета бы-

лины (реальность и сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение за особенностями языка (уста-

ревшие слова, повторы, эпитеты, гиперболы), нахож-

дение устаревших слов (архаизмов), подбор к ним си-

нонимов с использованием методов визуального 

структурирования информации. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): харак-

теристика русского богатыря (реальность и сказоч-

ность героя). 

Пересказ былины  с визуальной опорой. 

Коллективная работа/работа в группе (совместная ра-

бота): сравнение волшебной сказки и былины (тема, 

герои, наличие волшебства), оценка результатов ра-

боты группы.  

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматрива-

ние репродукций картин художника «Три богатыря», 
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«Витязь на распутье», «Гусляры», «Баян», составле-

ние рассказа-описания (словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием былинных слов и выра-

жений. 

Дифференцированная работа: составление словаря 

устаревших слов. 

3 Творчество 

А. С. Пушкина (12 ча-

сов) 

Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. 

Углубление представления 

о средствах художественной выра-

зительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). 

Расширение представления о лите-

ратурных сказках А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской 

сказки. 

Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Слушание с визуальной поддержкой  стихотворных 

произведений А. С. Пушкина («Осень» (отрывки): 

«Унылая пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж 

наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лучами…», 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуж-

дение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дении сравнений, эпитетов, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений  с соблюдением орфоэпических норм. 

Чтение наизусть лирических произведений А. С. 

Пушкина (по выбору).  

Слушание и чтение с визуальной поддержкой  произ-

ведения А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и 
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о семи богатырях», удержание в памяти обсуждение 

сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поиско-

вое выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как 

основа изменения сюжета, характеристика героев (по-

ложительные или отрицательные, портрет), волшеб-

ные помощники, описание чудес в сказке, анализ ком-

позиции с использованием методов визуального 

структурирования информации. 

Творческое задание: составление словесных портре-

тов (зарисовок) главных героев с использованием тек-

ста сказки. 

 Коллективная работв/работа в группах: заполнение 

таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сю-

жету (В. А. Жуковский «Спящая царевна», «Бело-

снежка и семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса и пре-

вращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Па-

устовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представ-

ленной в схематическом виде, обобщение представле-

ний о сказках А. С. Пушкина, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 
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Составление выставки на тему «Книги А. С. Пуш-

кина», написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному образцу. 

4 Творчество И. А. Кры-

лова 

 (4 часа) 

Расширение круга чтения басен на 

примере произведений А. И. Кры-

лова, И. И. Хемницера, Л. Н. Тол-

стого и других баснописцев. Басни 

стихотворные и прозаические.  

Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). 

Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных про-

изведений, определение жанра (басня) и автора (И. А. 

Крылов, Л. Н. Толстой),  

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей», «Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хем-

ницер «Стрекоза и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза 

и муравьи» (не менее 3 по выбору), подготовка ответа 

на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, 

форма, герои), заполнение таблицы. 

Работа с текстом произведения: характеристика героя 

(положительный или отрицательный), понимание ал-

легории, работа с иллюстрациями, поиск в тексте мо-

рали (поучения) и крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 
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наизусть с сохранением интонационного рисунка про-

изведения (конкурс чтецов «Басни  русских баснопис-

цев»).  

 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

Дифференцированная работа: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 

 
Групповая работа: проведение конкурса на инсцени-

рование басен. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение 

их, анализ библиографического аппарата книги: об-

ложка, оглавление, предисловие, иллюстрации, со-

ставление аннотации. 
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5 Творчество М. Ю. Лер-

монтова 

 (4 часа) 

Лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова: средства художе-

ственной выразительности (срав-

нение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёр-

нутое» сравнение. Строфа как эле-

мент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в мета-

форе. Метафора в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова. 

Разговор перед чтением: понимание общего настрое-

ния лирического произведения, творчество М. Ю. 

Лермонтова.  

 Чтение/слушание с визуальной поддержкой   стихо-

творных произведений (не менее 3) М. Ю. Лермон-

това: «Горные вершины…», «Утёс», «Парус», 

«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состо-

яния при восприятии описанных картин природы. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дении сравнений, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выраже-

ний, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть. Творческое задание: самостоятельное рисо-

вание иллюстраций к стихотворениям. 

6 Литературная сказка 

(9 часов) 

Тематика авторских стихотворных 

сказок. Расширение представле-

ний о героях литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, 

П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о 

жанре сказки, расширение знаний о том, как и почему 

из глубины веков дошли до нас народные сказки, пер-

вые авторы литературных сказок. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой   лите-

ратурных сказок. Например, М. Ю. Лермонтов 
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С. Т. Аксакова). Связь литератур-

ной сказки с фольклорной: народ-

ная речь — особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

«Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерян-

ном времени».  

Работа с текстом произведения (характеристика ге-

роя): нахождение описания героя, определение взаи-

мосвязи между поступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков ге-

роев (2 сказки по выбору). 

Учебный диалог с использованием визуальной под-

держки: обсуждение отношения автора к героям, по-

ступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов (в том 

числе проблемных) по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности со-

бытий, нахождение в тексте заданного эпизода, со-

ставление плана текста с выделением отдельных эпи-

зодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выбо-

рочно. Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное ко-

пытце», выделение особенностей жанра. 
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Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дении народной лексики, устойчивых выражений, вы-

деление в тексте слов, использованных в прямом и пе-

реносном значении, нахождение образных слов и вы-

ражений, поиск устаревших слов, установление значе-

ния незнакомого слова в словаре.  

Дифференцированная работа: драматизация отрывков 

из сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения 

«Моя любимая литературная сказка», раскрытие сво-

его отношения к художественной литературе. 

7 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века (7 

часов) 

Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями при-

роды. 

Расширение круга чтения лириче-

ских произведений поэтов 

ХIХ века: В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных произведе-

ний, герой лирического произве-

Чтение /слушание с визуальной поддержкой  лириче-

ских произведений, обсуждение описанных  в стихо-

творении картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева 

«Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и 

ярко…», А. А. Фета «Весенний дождь», «Бабочка», В. 

А. Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шё-

пот…» (не менее 3 авторов по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

Выделении в тексте слов, использованных в прямом и 
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дения. Авторские приёмы созда-

ния 

Художественного образа в лирике. 

Репродукция картины как иллю-

страция к лирическому 

произведению. 

переносном значении, наблюдение за рифмой и рит-

мом стихотворения, нахождение образных слов и вы-

ражений, поиск значения незнакомого слова в сло-

варе. 

Коллективная работа/абота в парах: сравнение лири-

ческих произведений по теме, созданию настроения; 

подбор синонимов к заданным словам, анализ поэти-

ческих выражений и обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка про-

изведения (конкурс чтецов стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении опи-

санных в стихотворении картин. 

8 Творчество Л. Н. Тол-

стого 

 (7 часов) 

Расширение представлений о 

творчестве Л. Н. Толстого: рассказ 

(художественный и научно-позна-

вательный), сказки, басни, быль. 

Первоначальное представление о 

повести как эпическом жанре. Зна-

чение реальных жизненных ситуа-

ций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных от-

рывков из произведений Л. Н. Толстого, определение 

жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», аргументация сво-

его мнения. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой  произ-

ведений Л. Н. Толстого «Детство» (отрывки из пове-

сти), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Углубление представлений об осо-

бенностях художественного тек-

ста-описания: пейзаж, портрет ге-

роя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

определение признаков жанра (автобиографическая 

повесть, рассказ, басня).  

Анализ сюжета рассказа: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей, с ис-

пользованием способов визуального структурирова-

ния информации (опорные схемы, таблицы, карточки 

и др.) 

Работа с композицией произведения: определение за-

вязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения с визуальной опо-

рой, с учётом специфики художественного, научно-

познавательного и учебного текстов. 

Коллективная работа/работа в парах: сравнение рас-

сказов (художественный и научно-познавательный), 

тема, главная мысль, события, герои: «Черепаха» и 

«Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представ-

ленной в схематическом виде, обобщение представле-

ний о произведениях Л. Н. Толстого. 

Дифференцированная работа: составление устного 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

или письменного высказывания (не менее 5-6  предло-

жений) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. 

Толстого». 

Поиск и представление книг на тему «Произведения 

Л. Н. Толстого», составление списка произведений Л. 

Н. Толстого. 

9 Картины природы 

в творчестве поэтов 

и писателей ХХ века (6 

часов) 

Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями при-

роды. Расширение круга чтения 

лирических произведений поэтов 

ХХ века: И. А. Бунин, 

А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных произведе-

ний, 

Углубление представлений о сред-

ствах выразительности в произве-

дениях лирики. 

Слушание лирических произведений, обсуждение 

эмоционального состояния при восприятии описан-

ных картин природы, ответ на вопрос «Какое настро-

ение создаёт произведение? Почему?». На примере 

стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль си-

неет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. Блока «Рож-

дество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой 

«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. 

Есенина «Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по вы-

бору). 

Работа с текстом произведения: выделение в тексте 

слов, использованных в прямом и переносном значе-

нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выражений, поиск зна-

чения незнакомого слова в словаре с использованием 

методов визуального структурирования информации. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть  
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Составление выставки книг на тему «Картины при-

роды в произведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», напи-

сание краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном произведении по за-

данному образцу. 

10 Произведения о жи-

вотных и родной при-

роде (12 часов) 

Углубление представлений о взаи-

моотношениях человека 

и животных, защита и охрана при-

роды — тема произведений лите-

ратуры.  

Расширение круга чтения на при-

мере произведений 

А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. 

Г. Паустовского, М. М. Пришвина. 

Чтение вслух и про себя с визуальной поддержкой  

произведений о животных: В. П. Астафьев «Стрижо-

нок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. И. 

Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие бы-

вают дожди» (не 2 двух произведений по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление портрет-

ной характеристики персонажей с приведением при-

меров из текста, нахождение в тексте средств изобра-

жения героев; сравнение героев по их внешнему виду 

и поступкам, установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев. 

Анализ сюжета рассказа: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановление нарушенной 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

последовательности событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение за-

вязки, кульминации, развязки.  

Пересказ содержания произведения с визуальной опо-

рой. 

Составление высказывания-рассуждения (устно и 

письменно) на тему «Почему надо беречь природу?» 

(не менее 4-6 предложений). 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и 

животного), рассказ о любимой книге на эту тему. 

11 Произведения о детях 

(13 часов) 

Расширение тематики произведе-

ний о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на 

примере содержания произведе-

ний А. П. Чехова, Б. С. Житкова, 

Н. Г. Гарина-Михайловского и др.) 

Словесный портрет героя как его 

характеристика. Основные собы-

тия сюжета, отношение к ним ге-

роев. 

Чтение вслух и про себя с визуальной поддержкой 

произведений о жизни детей в разное время: А. П. Че-

хов «Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство 

Тёмы», Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» (не ме-

нее 2 авторов). 

Работа с текстом произведения: составление портрет-

ной характеристики персонажей с приведением при-

меров из текста, нахождение в тексте средств изобра-

жения героев и выражения их чувств, сравнение ге-

роев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев,  
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Анализ сюжета рассказа: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление вопросного плана тек-

ста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей, определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения) с использованием мето-

дов визуального структурирования информации. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпи-

зодов с соблюдением орфоэпических норм при чтении 

вслух. 

Пересказ (устно) произведения.  

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге 

о детях. 

12 Пьеса (5 часов) Знакомство с новым жанром — 

пьесой-сказкой. Пьеса — произве-

дение литературы и театрального 

искусства. Пьеса как жанр драма-

тического произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и эпиче-

ское произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Чтение вслух пьес с визуальной поддержкой. Напри-

мер, С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев», Е. Л. 

Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персо-

нажи, диалог, ремарка, реплика. 

 Коллективная работа: анализ и обсуждение драмати-

ческого произведения (пьесы) и эпического (сказки) 

— определение сходства и различий; готовим спек-

такль — выбор эпизода пьесы, распределение ролей. 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр 

детского спектакля. 

Дифференцированная работа: создание (рисование) 

афиши спектакля. 

13 Юмористические 

произведения (6 часов) 

Расширение круга чтения юмори-

стических произведений на при-

мере рассказов В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. Герои юмористи-

ческих произведений. 

Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой  худо-

жественных произведений: рассказы В. Ю. Драгун-

ского «Главные реки», В. В. Голявкина «Никакой гор-

чицы я не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо 

врать», Н. Н. Носова «Метро» (не менее 2 произведе-

ний по выбору). 

Работа с текстом произведения: составление портрет-

ной характеристики персонажей с приведением при-

меров из текста, нахождение в тексте средства изоб-

ражения героев и выражения их чувств. 

Дифференцированная работа: придумывание продол-

жения рассказа по выбору начала, составленного учи-

телем (несколько вариантов на выбор). 

Литературная викторина по произведениям Н. Н. Но-

сова, В. Ю. Драгунского. Слушание записей (аудио) 

юмористических произведений, просмотр фильмов. 

14 Зарубежная 

литература (8 часов) 

Расширение круга чтения произве-

дений зарубежных писателей Ли-

тературные сказки Ш. Перро, Х.-

К. Андерсена, братьев Гримм. 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей 

(по выбору): братья Гримм «Белоснежка и семь гно-

мов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен 



198 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка 

Твена. 

«Дикие лебеди», «Русалочка» с визуальной поддерж-

кой. 

Работа с текстом произведения (характеристика ге-

роя): нахождение описания героя, определение взаи-

мосвязи между поступками героев, сравнение героев 

по аналогии или по контрасту, оценка поступков ге-

роев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к ге-

роям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последователь-

ности событий, формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей с ис-

пользованием визуального структурирования инфор-

мации. 

Пересказ (устно) содержания произведения выбо-

рочно, с визуальной опорой.  

Чтение с визуальной опорой  приключенческой лите-

ратуры: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (от-

рывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (от-

рывки). 
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№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Работа с текстом произведения (характеристика ге-

роя): нахождение описания героя, определение взаи-

мосвязи между поступками героев, сравнивание ге-

роев по аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев, с использованием «социальных историй». 

Поиск дополнительной справочной информации о за-

рубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэр-

ролл, представление своего сообщения в классе, со-

ставление выставки книг зарубежных сказок, книг о 

животных. 

 

15 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) (7 часов) 

Польза чтения и книги: книга — 

друг и учитель. Расширение зна-

ний о правилах читателя и спосо-

бах выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги), её спра-

вочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-про-

изведение, книга-сборник, собра-

ние сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания. Работа 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую биб-

лиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги». 

Поиск информации в справочной литературе, работа с 

различными периодическими изданиями: газетами и 

журналами для детей. Составление аннотации (пись-

менно) на любимое произведение. Коллективная/ин-

дивидуальная работа: подготовка творческого про-

екта на темы: «Русские писатели и их произведения», 

«Сказки народные и литературные», «Картины при-

роды в творчестве поэтов», «Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление днев-

ника летнего чтения. 
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Характеристика деятельности обучающихся 

с источниками периодической пе-

чати. 

Резерв: 13 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (136 часов) 

на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных 

уроков (13 часов) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планиро-

вание тем, авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на под-

готовку проектных заданий. 

При разработке адаптированной  рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-

щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп поль-

зователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические воз-

можности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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2.2.1.3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к результа-

там освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе 

воспитания.  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выражен-

ный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществовед-

ческие, исторические знания и даёт обучающемуся с РАС материал естественных и соци-

ально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» раз-

работана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, об-

ществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучаю-

щихся с РАС на уровне начального общего образования и направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на ос-

нове целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания);  

 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических поня-

тий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, привер-

женности здоровому образу жизни;  

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельно-

сти;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, пони-

мание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечелове-

ческих ценностей, законов и правил по строения взаимоотношений в социуме;  

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к соци-

ализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологиче-

скими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления куль-

туры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения  к  их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обуче-

ния окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, озна-

комление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценно-

стей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек 

и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 
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Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следую-

щих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечело-

веческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и обще-

ство», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изуче-

ния предмета «Окружающий мир». Для АООП для обучающихся с РАС (вариант 2) учеб-

ный предмет «Окружающий мир» изучается в течение 5 лет, включая один дополнитель-

ный год обучения в первом классе в рамках пролонгации.  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основан-

ного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса. Также при распределении учебного материала учитывались особенности обучения 

в первом классе, связанные с особенностями включения обучающихся с РАС в ситуацию 

обучения и направленностью на организацию постепенного и индивидуально дозирован-

ного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе, освоения им порядка школь-

ной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации 

и коммуникации, формирование базового учебного поведения.  

Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-раз-

вивающую направленность, способствуя компенсации дефицитов, связанных с особенно-

стями накопления жизненного опыта и получения информации о взаимодействии с пред-

метным миром и миром людей, понимания социальных отношений в обществе и правил 

и норм, которые эти отношения регулируют; развития самосознания и саморегуляции. 

При изучении ряда тем у учащихся с РАС могут возникать трудности, связанные с 

недостаточным пониманием социальных отношений и ограниченностью личного и соци-

ального опыта, недостаточной сформированностью представлений о себе и о своем теле. 

При планировании достижения предметных результатов обучающимися с РАС по учеб-

ному предмету «Окружающий мир» необходимо учитывать, что наиболее труднодости-

жимыми результатами являются усвоение абстрактных понятий (например, «экономика», 

«промышленность»); понимание роли денег, природных богатств в экономике государ-

ства. У обучающихся с РАС возникают сложности с пониманием правил поведения на 

улице, в общественных местах, на транспорте, а также трудности с использованием и со-

блюдением изученных правил в собственной повседневной жизни. 

Обучающимся с РАС не только сложно составлять портреты исторических лично-

стей, но и высказывать свои суждения о них и устанавливать связь данных личностей с 

историческими событиями. 

Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть выполнение уча-

щимся заданий, направленных на развитие жизненных компетенций, в частности, разви-

тие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного мате-

риала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноцен-

ной жизни. 

Такими заданиями могут быть задания на создание личных памяток, личных днев-

ников и дневников безопасности, расписаний и визуальных подсказок по темам содержа-

ния программы. Также возможно использование системы домашних заданий для закреп-

ления и обеспечения переноса навыков и умений, полученных в школе. 

Общие рекомендации по реализации программы при обучении школьников с РАС.  

С учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

необходимо:  

-адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 

репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с использова-

нием ИКТ); 

- задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, исполь-
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зовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию (карточки с образ-

цом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, до-

полнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения некоторых лексических и грам-

матических тем и т.п.); 

- использовать социальные истории при изучении предметного материала, связанного с 

взаимоотношениями между людьми.  

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде обу-

чающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной системой, 

животными, любимыми мультфильмами или телепрограммами. Обучение с опорой на 

особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи проходит гораздо эффек-

тивнее.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 336 часов 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 часов, 1 дополнительный класс – 66 

часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллек-

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

мощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых.  Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профес-

сии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. При-

родные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе.  

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в жи-

вой природе от состояния неживой природы.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстра-

ций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его назва-

нием. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего;  

отвечать на вопросы, дополнять ответы участников;  

уважительно относиться к разным мнениям;  

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы;  

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану;  

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение 

к природным явлениям;  

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

анализировать правила организации собственного рабочего места; правила безопасной 

работы на учебного месте; 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила об-

щения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возни-

кающие конфликты.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и лич-

ной гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей раз-

ных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных 

и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
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способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстра-

ций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его назва-

нием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять от-

веты участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия 

своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 

гимна России; соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежно-

стью народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; опи-

сывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к при-

родным явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различа-

ются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность исполь-

зования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного поведе-

ния на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предло-

женные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми прибо-

рами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила об-

щения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возни-

кающие конфликты.  

 

2 КЛАСС 

Человек и общество. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государ-

ственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни Рос-

сии: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — много-

национальное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от дру-

гих планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование 

на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориенти-

рование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные рас-

тения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 
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Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкаю-

щиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход измене-

ний в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на заня-

тиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на об-

щественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контроли-

руемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измере-

ние); определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообраз-

ное); различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, травы; 

приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и 

культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, 

настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, за-

полнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную ситуа-

цию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: по-

нятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с органи-

зацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, без-

опасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей пла-

неты от других планет Солнечной системы; создавать небольшие описания на предложен-

ную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес природное сообщество» и другие); создавать высказывания-рассуждения 

(например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в жи-

вой природе с явлениями неживой природы); приводить примеры растений и животных, 

занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности); описывать современ-

ные события от имени их участника. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по реше-

нию учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя 

и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собесед-

нику; проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных ве-

ществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из пред-

ложенных) способы их разрешения.  

 

3 КЛАСС 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, госу-

дарственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы се-

мьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профес-

сии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свой-

ства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организ-

мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни че-

ловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль рас-

тений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. Охрана растений. 
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Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окру-

жающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в природных сообще-

ствах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела че-

ловека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические па-

узы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окру-

жающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепло-

вых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира же-

лезнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах 

и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопас-

ности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентиро-

вание в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение живот-

ных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; устанав-

ливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного; определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи питания в при-

родном сообществе; различать понятия «век», «столетие», («историческое время»; соот-

носить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и инте-

ресную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; читать 

несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; нахо-

дить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схе-

мах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях кон-

тролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной 

среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 
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ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристи-

кой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорож-

ного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);  описывать (харак-

теризовать) условия жизни на Земле;  описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки на основе сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко характери-

зовать представителей разных царств природы; называть признаки (характеризовать) жи-

вотного (растения) как живого организма; описывать (характеризовать) отдельные стра-

ницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при не-

большой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинён-

ного; оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на со-

веты и замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать 

право другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 

4 КЛАСС 

Человек и общество. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Феде-

рации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая характе-

ристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечествен-

ники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Оте-

чества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего реги-

она. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как но-

сители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемир-

ного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и куль-

туры. Посильное участие  в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного насле-

дия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 
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исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года, Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за ру-

бежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия чело-

века и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, рас-

тительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Междуна-

родная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструк-

туры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учре-

ждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования са-

моката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в усло-

виях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; конструиро-

вать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

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

верхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; опре-

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

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оце-

нивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения и 

расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в 

том числе и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях кон-
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тролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе до-

полнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

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

чественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природ-

ного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм: раскрывать 

функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятель-

ности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочув-

ствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных ка-

честв: отзывчивости, доброты, справедливости и других;  составлять краткие суждения о 

связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие тексты о знаменательных 

страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности 

и возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, коррек-

тировать учебные действия при необходимости;  адекватно принимать оценку своей ра-

боты; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, уста-

навливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководи-

теля, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к 

своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой 

вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮ-

ЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения ФАОП для обучающихся с РАС в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС НОО. Тем не менее особенности 

развития эмоционально-полевой сферы учащихся с РАС являются причиной того, что до-

стижения заявленных личностных целей затруднено. Для достижения устойчивых резуль-

татов в достижении личностных целей необходима согласованная работа учителя и спе-

циалистов психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающая согласованность 

учебных и коррекционных программ.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с РАС социальными (жиз-

ненными) 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 обуча-

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют го-

товность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 
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гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о че-

ловеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена обще-

ства; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, при-

знанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-этиче-

ских норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявле-

нии гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил сов-

местной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обита-

ния, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведе-

ния, 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, лю-

бознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использо-

ванием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенно-

стей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП НОО слу-

жит сформированность таких метапредметных действий как: речевые, среди которых осо-

бое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией; коммуникатив-

ные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
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сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС в целом соот-

ветствуют ФГОС НОО. Тем не менее необходимо учитывать, что ряд метапредметных 

результатов являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в силу особенностей 

их психического развития и несовпадения психологического и физического возраста. К 

таким результатам прежде всего относятся коммуникативные и регулятивные результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются значительные трудности в инициировании, поддер-

жании и окончании общения в диалоге, умения слушать собеседника, способности при-

знания мнения собеседника и аргументация своей точки зрения. 

Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные дей-

ствия и связанные с ними метапредметные результаты, касающиеся работы в парах и в 

команде, умение адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников, умения адек-

ватно воспринимать проигрыш в совместной игре. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и за-

висимости между объектами (часть целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определён-

ному признаку; определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недо-

статок информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложен-

ного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвину-

тому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к эксперимен-

там, проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и же-

лательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; формули-

ровать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное разви-

тие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; моделиро-

вать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая при-

рода, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по предложен-

ному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблю-

дения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник полу-

чения информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать до-

стоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа её проверки; находить и использовать для решения учебных задач тек-

стовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать графи-

чески представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); анализировать и созда-

вать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, вы-

сказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли тек-

ста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать уст-

ные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать обоб-

щения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, под-

креплять их доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной за-

дачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в 

своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходи-

мости (с небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения трудно-

стей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; объективно оценивать результаты своей дея-

тельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность вы-

бранных способов действия,  при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (прак-

тической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно. строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться;  выполнять правила совместной деятельности: 

справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без 

участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравствен-

ного поведения в социуме и на природе;  

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить при-

меры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и 
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ценностей своей семьи, профессий. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при-

родные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домаш-

них животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; ос-

новные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее суще-

ственные признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; использовать для ответов на вопросы небольшие тек-

сты о природе и обществе; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негатив-

ное отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать 

правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; без-

опасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания 

и личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать пра-

вила безопасного поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) поль-

зоваться электронным дневником и электронными образовательными и информацион-

ными ресурсами. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям сво-

его народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окру-

жающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, не-

сложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; приводить примеры 

изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни человека; описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); опи-

сывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные объекты жи-

вой и неживой природы по предложенным признакам;  сравнивать объекты живой и не-

живой природы на основе внешних признаков; ориентироваться на местности по местным 

природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану развёрнутые вы-

сказывания о природе и обществе;  использовать для ответов на вопросы небольшие тек-

сты о природе и обществе; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 

природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам при-

роды, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила 

безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно использовать мессен-

джеры в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 



                                                                                                                         216 
 

«Интернет»; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помо-

щью учителя (при необходимости).  

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); про-

являть уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять уваже-

ние к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; со-

блюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-приклад-

ного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; по-

казывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 

семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисун-

кам и фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному 

плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием про-

стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопас-

ность проведения опытов; группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков 

объекты живой и неживой природы; описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свой-

ства; использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; использовать знания о взаимосвязях в при-

роде, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в при-

роде, организме человека; фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в про-

цессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; со-

здавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке 

и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать пра-

вила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; со-

блюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной актив-

ности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; со-

блюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нрав-

ственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в усло-

виях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные географиче-

ские объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить ме-

сто изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности гражда-

нина Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и историче-

ских деятелей веками и периодами истории России; рассказывать о государственных 

праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных рос-

сийских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы Рос-

сии и родного края; описывать на основе предложенного плана изученные объекты, вы-

деляя их существенные признаки, в том числе государственную символику России и сво-

его региона; проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 
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выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с ис-

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, сле-

дуя правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и не-

живой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно вы-

бирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объ-

екты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характер-

ных свойств; использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезон-

ных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); называть 

наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обще-

стве; использовать различные источники информации для поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе;  осо-

знавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; со-

блюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной ин-

фраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила 

безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивиду-

альной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и вери-

фицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образователь-

ных и информационных ресурсов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (66 часов) 
№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек и обще-

ство 

20 часов 

 

 

Школьные традиции и праздники. Классный, 

школьный коллектив, совместная деятельность.  

Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи.  

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном ме-

сте, режим труда и отдыха. 

Экскурсия по школе, знакомство с помещениями. Обсуждение ситуаций 

по теме, например, «Правила поведения в классе и в школе». Беседа по теме, 

например, «Как содержать рабочее место в порядке». 

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

 

Работа с иллюстративным материалом: рассматривание фото, репродук-

ций на тему «Семья».  

Учебный диалог по теме, например, «Что такое семья». Рассказы детей 

по теме, например, «Как наша семья проводит свободное время». 

 

Россия. Москва — столица России. Народы 

России. 

Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного 

края. Труд людей. Ценность и красота рукотвор-

ного мира. Правила поведения в социуме. 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других мате-

риалов (по выбору) на темы «Москва — столица России», «Экскурсия по 

Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по выбору) на тему «Москва — столица России», о род-

ном крае, труде людей. Рассматривание и описание изделий народных про-

мыслов родного края и народов России.  

Беседа по теме, например, «Правила поведения в учреждениях культуры 

— в театре, музее, библиотеке». 

2 Человек 

и природа 

40 часов 

Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними.  

Неживая и живая природа.  

Погода и термометр. Наблюдение за погодой 

своего края.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой.  

Правила нравственного и безопасного поведе-

ния в природе. 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди должны оберегать и 

охранять природу».  

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила поведения в при-

роде».  

Экскурсии по теме, например, «Сезонные изменения в природе, наблюде-

ние за погодой».  

Практическая работа по теме, например, «Измеряем температуру». 

Работа с иллюстративным материалом: «Живая и неживая природа». 

Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы 

с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (66 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и природа 

40 часов 

Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения.  

Части растения (называние, краткая характери-

стика значения для жизни растения): корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные расте-

ния, правила содержания и ухода. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, трав. Опре-

деление названия по внешнему виду дерева. Работа с иллюстративным мате-

риалом: деление растений на две группы — дикорастущие и культурные.  

Учебный диалог по теме, например, «Чем различаются дикорастущие и 

культурные растения?».  

Практическая работа по теме, например, «Найдите у растений их  части». 

Рассматривание и зарисовка разнообразия частей растения: разные листья, 

разные цветки и плоды, разные корни (по выбору).  

Практическая работа по теме, например, «Учимся ухаживать за растениями 

уголка природы». 

  Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

Дидактическая игра по теме, например, «Каких насекомых (птиц, зверей) 

мы знаем». 

Наблюдения за поведением животных в естественных условиях: повадки 

птиц, движения зверей, условия обитаний насекомых (во время экскурсий, 

целевых прогулок, просмотра видеоматериалов). 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях — какое животное по-

пало в эту группу неправильно.  

Рассказы детей по теме, например, «Мой            домашний питомец». 

2 Правила без-

опасной жизни. 

20 часов 

Необходимость соблюдения режима дня, пра-

вил здорового питания и личной гигиены. Пра-

вила безопасности в быту: пользование быто-

выми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы; 

Правила безопасного поведения пешехода (до-

рожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (электронный днев-

ник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно- те-

лекоммуникационную сеть «Интернет». 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: обсуждение режима 

дня первоклассника.  

Рассказ учителя: «Что такое правильное питание».  

Практическое занятие (при наличии условий) в кабинете технологии: 

«Правила пользования газовой и электроплитой».  

Составление памятки по теме, например, «Телефоны экстренных служб». 

Дидактическая игра по теме, например, «Правила поведения на улицах и 

дорогах, дорожные знаки». 

Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы 

с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся 
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2 КЛАСС (68 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 16 ча-

сов 

Наша Родина — Россия, Российская Федера-

ция. Россия и её столица на карте. Государствен-

ные символы России, символика своего региона. 

Москва — столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. Города Рос-

сии. Свой регион и его столица на карте Россий-

ской Федерации. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обы-

чаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его 

главный город на карте. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда 

в жизни человека и общества. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, чтение текстов о феде-

ративном устройстве России, о многонациональном составе населения 

страны.  

Игра-путешествие по теме, например, «Работаем экскурсоводами, про-

водим экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу».  

Рассказ учителя по теме, например, «История возникновения Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петербург, наш регион на карте 

Российской Федерации. 

Чтение текстов учебника о народах России, об их традициях, обычаях, 

праздниках.  

Составление сообщения об истории родного края (при помощи взрос-

лых, с использованием дополнительных источников информации).  

Учебный диалог по теме, например, «Зачем чело- век трудится?».  

Дидактическая игра по теме, например, «Профессии города и села». Ло-

гическая задача по теме, например, «Разделим картинки на три группы: 

профессии, которые есть только в городе; профессии села; профессии, ко-

торые есть и в селе, и в городе». 

Семья — коллектив. Семейное древо. Семей-

ные ценности и традиции.  Совместный труд и от-

дых. Участие детей в делах    семьи. 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг друга, расскажем 

о своей семье».  

Обсуждение обязанностей в семье, семейных традиций, совместный 

труд и отдых.  

Практическая работа по теме, например, «Составление схемы родослов-

ного древа семьи». 

Правила культурного поведения в обществен-

ных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям дру-

гих людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Учебный диалог по теме, например, «Оцени себя — умеешь ли ты сдер-

живать эмоции?».  

Совместная работа: анализ ситуаций, раскрывающих примеры гуман-

ного отношения к людям.  

Работа в группе: работа с пословицами, сравнение и группировка слов по 

противоположному значению (добрый — злой, смелый — трусливый, прав-

дивый — лживый и другие). 

Практическая работа: составление личного словаря пословиц, перенос-

ных значений слов, идиоматических оборотов. 

2 Человек 

и природа. 34 часа 

Наблюдения, опыты, измерения.  

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты.  

Чем Земля отличается от других планет. Усло-

вия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки, океаны.    

Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля отличается от других 

планет».  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других мате-

риалов (по выбору) на тему «Звёздное небо. Созвездия».  

Практическая работа с глобусом.  
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Определение сторон горизонта при помощи 

компаса. Компас, его устройство, ориентирова-

ние на местности. 

Рассказ учителя, работа с текстом учебника: описание и особенности оке-

анов и материков на Земле.  

Практическая работа с картой: «Как показывать объекты на настенной 

карте». 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни растения. 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарников, трав.  

Дидактическая игра по теме, например, «Какие названия деревьев мы 

знаем».  

Коммуникативная деятельность: описание растений по иллюстрациям и 

живым объектам.  

Классификация растений (по иллюстрациям): дикорастущие — куль-

турные.  

Практическая работа по теме, например, «Рассматривание растений, об-

суждение условий благополучного роста и развития растения». 

Совместная работа с иллюстративным материалом: составление коллек-

тивного рассказа по теме, например, «Каким бывает растение в разные се-

зоны». 

Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика (особенности внешнего 

вида, движений, питания, размножения).  

Сезонная жизнь животных. 

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай животное по описа-

нию».  

Логическая задача по теме, например, «Найди ошибку — какое живот-

ное попало в эту группу случайно».  

Учебный диалог с использованием иллюстративного материала по теме, 

например, «Как живут животные в разные времена года».  

Учебный диалог «Как животные в лесу готовятся к зиме».  

 

Красная книга России, её значение, отдель-

ные представители растений и животных Крас-

ной книги.  

Заповедники, природные парки.  

Охрана природы.  

Правила нравственного поведения на при-

роде. 

Учебный диалог по теме, например, «Что такое Красная книга?». Про-

смотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему: «Растения и животные Красной книги».  

Рассказ учителя: «Растения и животные нашего края, занесённые в 

Красную книгу».  

Коллективное составление памятки по теме, например, «Правила пове-

дения в заповедных местах».  

Совместная работа: чтение текстов учебника и использование получен-

ной информации для подготовки собственного рассказа  о  Красной книге.  

Коллективное составление плана рассказа о редком растении и живот-

ном. 

3 Правила безопас-

ной жизнедеятельно-

сти 

12 часов 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередова-

ние сна, учебных занятий, двигательной активно-

сти) и рациональное питание (количество приё-

мов пищи и рацион питания). Физическая куль-

тура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.  

Правила безопасности в школе (маршрут до 

Учебный диалог по теме, например, «Зачем нужен режим дня? Почему 

нужно правильно питаться?».  

Беседа по теме, например, «Что может случиться на прогулке, на игро-

вой площадке, дома и в школе, если не соблюдать правила безопасности».  

Учебный диалог по теме, например, «Мы — пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций.  

Коллективная работа: соотнесение изображений и названий дорожных 
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школы, правила поведения на занятиях, переме-

нах, при приёмах пищи, а также на пришкольной 

территории).  

Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро.  

Номера телефонов экстренной помощи. Пра-

вила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-теле-

коммуникационную сеть «Интернет».  

 

знаков.  

Практическая работа по теме, например, «Учимся соблюдать изученные 

правила безопасности под руководством инструктора ГИБДД или учи-

теля». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации потенциальных опасностей бы-

товых предметов и ситуаций.  

Беседа по теме, например, «Правила поведения в общественном транс-

порте». 

Практическая работа (при наличии условий) по теме, например, «Пра-

вила пользования компьютером». 

Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы 

с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся 

3 КЛАСС (68 часов) 
№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек  

и общество 

20 часов 

Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя об-

щей цели.  

Наша Родина — Российская Федерация — 

многонациональная страна.  

Особенности жизни, быта, культуры народов 

Российской Федерации.  

Уникальные памятники культуры (социаль-

ные и природные объекты) России, родного 

края. Города Золотого кольца России. Государ-

ственная символика Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям 

своего народа и других народов. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: «Что такое 

общество».  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов нашей страны».  

Ролевая игра по теме, например, «Встречаем гостей из разных рес-

публик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, рассказы для гостей 

о родном крае.  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) по теме, например, «Уникальные памятники 

культуры России». 

Коллективная работа: чтение текстов учебника и использование по-

лученной информации для подготовки собственного рассказа о памят-

никах культуры России. 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с использованием фо-

тографий достопримечательностей, сувениров и т. д.  

Составление сообщения о городах Золотого кольца России с исполь-

зованием дополнительных источников информации (дифференцирован-

ное задание). 

Семья — коллектив близких, родных людей. 

Поколения в семье. Взаимоотношения в семье: 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют коллективом».  

Коллективная работа: коллективный ответ на вопрос «Какие бывают 
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любовь, доброта, внимание, поддержка. Семей-

ный бюджет, доходы и расходы семьи. 

семьи?».  

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет».  

Беседа по теме, например, «Доходы и расходы семьи».  

Практическая работа по теме, например, «Моделирование семейного 

бюджета» (дифференцированное задание). 

Страны и народы мира на карте. Памятники 

природы и культуры — символы стран, в кото-

рых они находятся. 

Практическая работа с картой: страны мира.  

Коллективная работа: самостоятельное составление описания любой 

страны или народа мира (с использованием дополнительной литературы 

и ресурсов Интернета).  

«Путешествие по странам мира» (достопримечательности отдельных 

стран мира, по выбору детей): рассматривание видеоматериалов, слай-

дов, иллюстраций.  

Символы стран, с которыми знакомятся дети. 

2 Человек и природа 

35 часов 

Вещество. Разнообразие веществ в окружаю-

щем мире. Твёрдые тела, жидкости, газы, их 

свойства. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение для жизни. Вода. Свойства воды. Со-

стояния воды, её распространение в природе, 

значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 при-

мера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной деятельности чело-

века. 

Практические работы (наблюдение и опыты) с веществами: теку-

честь, растворимость, окрашиваемость и другое. 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение естественных 

и искусственных тел; классификация твёрдых, жидких и газообразных 

веществ.  

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, свойства 

воздуха.  

Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в природе.  

Практические работы: горные породы и минералы — название, срав-

нение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни природы и хо-

зяйственной деятельности людей). 

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. Грибы: 

строение шляпочного гриба; съедобные и не-

съедобные грибы. 

Разнообразие растений. Зависимость жизнен-

ного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие растений.   Осо-

бенности питания и дыхания растений.  

Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика. 

Охрана растений. 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бактериях. Рассматрива-

ние и описание особенностей внешнего вида бактерий.  

Работа с иллюстративным материалом по теме, например, «Какие 

грибы мы не положим в корзин- ку».  

Рисование схемы: «Шляпочный гриб».  

Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от растений».  

Коллективная работа: классификация растений из списка, который 

предложили одноклассники.  

Коллективное создание схемы по теме, например, «Условия жизни 

растений».  

Рассказ-рассуждение о жизни растений. 

Практическая работа по теме, например, «Размножения растений 

(побегом, листом, семе- нами)».  

Охраняемые растения родного края (наблюдение, рассматривание 

иллюстраций). 
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Разнообразие животных. Зависимость жиз-

ненного цикла организмов от условий окружа-

ющей среды. Размножение и развитие живот-

ных (рыбы, птицы, звери, пресмыкающиеся, 

земноводные). Особенности питания животных. 

Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Жи-

вотные родного края, их названия. Природные 

сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в при-

родном сообществе. Создание человеком при-

родных сообществ для хозяйственной деятель-

ности, получения продуктов питания (поле, сад, 

огород). 

Природные сообщества родного края (при-

меры). 

Правила поведения в лесу, на водоёме, на 

лугу. 

Дидактическая игра по теме, например, «Каких животных мы 

знаем». Коллективное составление схемы по теме, например, «Разнооб-

разие животных».  

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди ошибку в 

классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, «Как животные питаются». Со-

ставление и анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика животных по способу размножения 

(на основе справочной литературы), подготовка презентации. 

Моделирование стадий размножения животных (на примере земно-

водных, рыб).  

Рассказ учителя по теме, например, «Как человек одомашнил живот-

ных».  

Рассказы детей по теме, например, «Мой домашний питомец». Про-

смотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других материа-

лов (по выбору) на тему «Охрана животных». Работа со словарём: опре-

деление значения слова «сообщество».  

Рассказ учителя по теме, например, «Что такое природное сообще-

ство». Учебный диалог по теме, например, «Особенности леса (луга, во-

доёма) как сообщества».  

Сравнение понятий: естественные сообщества, искусственные сооб-

щества.  

Беседа по теме, например, «Для чего человек создает новые сообще-

ства?».  

Обсуждение ситуаций, раскрывающих правила положительного и 

отрицательного отношения к природе. 

Человек — часть природы.  

Общее представление о строении тела чело-

века.  

Системы органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-

тельности организма.  

Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. 

Измерение температуры тела человека, ча-

стоты пульса. 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: «Строение тела 

человека».  

Рассматривание схемы строения тела человека: называние, описание 

функций разных систем органов.  

Практическая работа по теме, например, «Измерение температуры тела 

и частоты пульса». 

Резерв: 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы 

с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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4 КЛАСС (68 часов) 
№ 

п/п 

Тема,  

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

1 

 
Человек 

и общество. 33 часа 

Государственное устройство РФ (общее пред-

ставление). Конституция — Основной закон Рос-

сийской Федерации.  Права и обязанности гражда-

нина Российской Федерации. Президент Россий-

ский Федерации — глава государства. Политико-

административная карта России. Города России.  

Общая характеристика родного края: природа, 

главный город, важнейшие достопримечательно-

сти, знаменитые соотечественники.   Государ-

ственные  праздники в жизни российского обще-

ства: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народ-

ного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Характеристик 

своего региона. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с ним. 

Работа с политико-административной картой Российской Федерации: 

определение местонахождения республик Российской Федерации, 

краёв, крупнейших областей и городов России. Чтение статей Консти-

туции Российской Федерации о правах граждан Российской Федерации.  

Рассказ  учителя  по  теме,  например,  «Забота о детстве — главная осо-

бенность нашего государства».  

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения учителя. Игра-

соревнование по теме, например, «Знаем ли мы свой родной край?». 

Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного края. Обсуж-

дение докладов и презентаций учащихся (дифференцированное зада-

ние) по теме, например, «Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, например, «Государственные праздники 

России». Работа в парах по теме, например, «Рассказ о любом празд-

нике Российской Федерации или своего региона». 

История Отечества. «Лента времени» и истори-

ческая карта. 

Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные истори-

ческие периоды: государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Всемир-

ного культурного наследия в России и за рубе-

жом (3—4 объекта). Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памят-

ников истории и культуры своего края. Правила 

нравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

рубежом». Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия 

(например, в России — Московский Кремль, памятники Новгорода, 

Кижи, в мире — Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции). Учебный диалог по теме, например, «Как охраняются памят-

ники истории и культуры». Обсуждение докладов учащихся о значимых 

объектах культурного наследия России (дифференцированное задание). 

2 Человек 

и природа. 24 часа 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб астрономов»: зада-
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Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и 

горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблю-

дений) Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд); река как водный поток. Крупней-

шие реки и озёра России, моря, омывающие её 

берега, океаны. Использование человеком водо-

ёмов и рек. Водоёмы и реки родного края: назва-

ния, краткая характеристика.  

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и за рубе-

жом. Охрана природных богатств: воды, воз-

духа, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Международная Красная книга 

(3—4 примера). Правила нравственного поведе-

ния в природе.  

 

дим друг другу вопросы о Солнечной системе. Обсуждение выступле-

ний учащихся (дифференцированное задание) о планетах. Рассматри-

вание и обсуждение схемы «Вращение Земли вокруг своей оси — 

причина смены дня и ночи». 

Работа с картой: равнины и горы на территории Российской Феде-

рации, крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие Россию.  

Описание объектов родного края: название, место расположения, 

общая характеристика. Учебный диалог по теме, например, «Как 

люди используют водоёмы и реки для хозяйственной деятельности». 

Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: природные 

объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (напри-

мер, в Рос- сии — озеро Байкал, остров Врангеля, вулканы Камчатки, 

Ленские столбы; в мире — остров Пасхи (Чили); дорога  гигантов  

(Северная  Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк 

Тонгариро (Новая Зеландия). Обсуждение результатов проектной дея-

тельности по теме, например, «Объекты Всемирного наследия в Рос-

сии и в мире».  

Рассказ учителя о Международной Красной книге. Работа в группах 

по теме, например, «Составление памятки «Правила поведения в при-

роде». 

Природные зоны России: общее представле-

ние об основных природных зонах России: кли-

мат, растительный и животный мир, особенно-

сти труда и быта людей, охрана природы. Связи 

в природной зоне.  

 

Учебный диалог по теме, например, «Почему меняются природные 

зоны?».  

Коллективное формулирование вывода: причиной смены природ-

ных зон является разная освещённость Солнцем поверхности Земли. 

Работа с текстом учебника: особенности разных природных зон. Ра-

бота в паре: анализ схем, иллюстраций по теме, например, «Какие ор-

ганизмы обитают в природных зонах», составление рассказа-рассуж-

дения по теме, например, «Как животные приспосабливаются к усло-

виям жизни».  

Учебный диалог по теме, например, «Экологические связи в при-

родной зоне».  

Моделирование характерных цепей питания в изучаемой природ-

ной зоне.  

Рассказ учителя об освоении природных богатств в природных зо-

нах и возникших вследствие этого экологических проблемах.  

Работа в группах: создание описания одной из природных зон по 



                                                                                                                         227 
 

самостоятельно составленному плану (с использованием дополни-

тельной информации, в том числе из информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»).  

 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

5 часов 

Здоровый образ жизни: профилактика вред-

ных привычек. 

Безопасность в городе. Планирование без-

опасных маршрутов с учётом транспортной ин-

фраструктуры города; правила безопасного пове-

дения велосипедиста (дорожные знаки, дорож-

ная разметка, сигналы и средства защиты велоси-

педиста).  

Безопасность в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации опознание государственных образо-

вательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг друга: как я 

выполняю правила безопасной жизни».  

Коллективная работа: составление текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встретить на улице, в зонах отдыха, в общественных 

местах».  

Анализ ситуаций по теме, например, «Что может произойти, 

если…».  

Обсуждение результатов работы групп.  

Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы правила езды на ве-

лосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, маленькие дети).  

Рассказ учителя по теме, например, «Чем может быть опасна инфор-

мационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».  

Как правильно искать информацию в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

 Резерв: 6 часов   

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных (циф-

ровых) 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 реализу-

ющими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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2.2.1.4.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам про-

веряемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено 

решением ФУМО).  

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучаю-

щихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязатель-

ного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся воз-

можность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по пред-

мету.  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

  В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного обра-

зования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт осо-

бую ответственность данному этапу общего образования.  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России начина-

ется со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возраст-

ных групп. Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентри-

ческом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требова-

ния.  

В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются  и закрепляются на новом лексическом материале и расширяю-

щемся тематическом содержании речи.  

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают:  

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника;  

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c отобранными темами общения;  

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравне-

ние, анализ, обобщение и др.);  

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 

по иностранному языку.  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в началь-

ной школе включают:  
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осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и ин-

струмента познания мира и культуры других народов;  

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви-

тия;  

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при по-

лучении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установ-

ление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;  

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

 Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно-

стей. 

 Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает:  

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством обще-

ния в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, поз-

воляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения;  

 3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенно-

стей культуры своего народа;  

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной куль-

туре других народов;  

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык».  

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане  

На изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс 

— 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2  КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя лю-

бимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг.  

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знаком-

ство с  

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравле-

ние;  

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской  

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы  и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание пред-

мета, реального  человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге 

и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре-

акция на  услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом  материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного  содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной  темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с  использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из  

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например,  имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с ис-

пользованием  языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного  общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, со-

блюдением  правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной  задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и  главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и 

с использованием  языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном  тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой на  иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов,  словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в пред-
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ложение,  дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Запол-

нение простых  формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в  соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рож-

дения, Новым  годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в  конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее “r” (there  is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про-

изнесение  слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествова-

тельного,  побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; со-

гласных;  основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобук-

венных  сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически  корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в  

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков  в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых формах  глагола связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 

I’m, isn’t; don’t, doesn’t;  can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексиче-

ских единиц  (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках  тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью  языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи:  изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные),  вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утверди-

тельной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there  a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens  on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 

the table? — There are  four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She  can play the piano.). 
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Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 

it a red ball?  — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных) и  вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I  have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия уме-

ния (I can’t play  chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее  распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your,  his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, 

near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого  

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях об-

щения:  

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав-

ление (с днём  рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки,  стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние  незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов,  вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая  

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина  

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их  

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.  

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучае-

мого  языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 
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Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм  

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с  

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;  из-

винение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности,  

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической  

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы  и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального  человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. 

д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания  

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на  

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом  

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основ-

ного  содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном обще-

нии). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной  темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из  вос-

принимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на  иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного  

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблю-

дением  правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной  задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и  главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстра-

ции и с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном  тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры  на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка  

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной  

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
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Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна  

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах  

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым го-

дом,  Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского ал-

фавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких  согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас-

ными. Связующее  “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного  

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правиль-

ного  ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. Чтение  гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

в третьем типе  слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в част-

ности сложных  сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и мно-

госложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или ча-

стичной  

транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически  

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопр сительного и восклицательного 

знаков  в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах  глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в при-

тяжательном  падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не  менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих  ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 

200  лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с  исполь-

зованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных  

с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помо-

щью  языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффикса-

ции  (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
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Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утверди-

тельных  и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’  books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными  

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные  ме-

стоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в  повест-

вовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got  

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выраже-

ниях at  5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого  

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:  

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём  рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских  книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны  и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета  

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов,  вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного  со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой  информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день  (рас-

порядок дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые занятия. Занятия  спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной 

день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа,  

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая ро-

дина  (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (ме-

сяцы).  

Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их  

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского  

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран  изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм  

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том  числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздни-

ком,  выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согла-

сие  выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое  

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической  

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы  

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности 

и  одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сооб-

щение  (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по  образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, во-

просы, план  

и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного про-

ектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на  

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, постро-

енных  на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей: с  пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации (при  опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять  

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры  на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстра-

ции, а  также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного  

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией,  понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной  задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и  главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстра-

ции, с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с понима-
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нием  запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и пони-

мание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллю-

страции, с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих  

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, глав-

ные  факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием язы-

ковой  догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 

(таблиц,  диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст  научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово  или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной зада-

чей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,  

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с  

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым го-

дом,  Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. Языковые зна-

ния и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-

ных в  конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there  is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного  (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-

сение  слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-инто-

национных  особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах;  интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем  типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в част-

ности сложных  сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и мно-

госложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или ча-

стичной  

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически  

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки,  

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении 

и  перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже  (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не  менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих  ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 

350  лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использова-

нием  основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с 

помощью  суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи  изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных  (утвер-

дительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)  

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going  to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

— better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого  

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:  

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём  рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских  книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 

и их  столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные  досто-

примечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение  не-

знакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов,  вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного  со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой  информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося бу-

дут  сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечиваю-

щие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в  единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с тради-
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ционными  российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и  саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны от-

ражать  

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта  

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

4) уважение к своему и другим народам; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

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

вилах  межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека; 

2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

ного  вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

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

2) стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в  

окружающей среде (в том числе информационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

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

тельности,  интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира; 

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

тельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны  

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

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

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные  объекты; 

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

дениях  на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе  

предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-

ному  наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

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

основе  предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта,  ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе  предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению  

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

ствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  про-

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

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

ных или  сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

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

ставленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании  предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-

сти  при поиске информации в сети Интернет; 

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

ответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и  дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

мата  планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

боты; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 
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6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

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

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» пред-

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

умений и  навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отра-

жать  сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в  совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной,  метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандарт-

ных  ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры 

в рамках  изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах  изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рам-

ках  изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, во-

просы. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом  

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой  информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (время  звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя  по-

нимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале,  с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой  информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор-

мами,  принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетиче-

ски  корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное напи-

сание  букв, буквосочетаний, слов); 

2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,  
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вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать  

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их  ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

3) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в  конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики,  предусмотренной на первом году обучения; 

2) использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы  предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий,  специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

2) распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предло-

жения; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to  be в Present Simple Tense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым  

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным  гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связ-

кой to  be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s…  Is it…? What’s …?; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими  гла-

гольными формами; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение:  по-

будительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present  Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных  (общий и специальный вопрос) предложениях; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got  (I’ve got … Have you got …?); 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для  

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу-

чения  разрешения (Can I go out?); 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определён-

ный и  нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употреб-

ления); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число  суще-

ствительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные  ме-

стоимения; 
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16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this 

—these; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1-12); 

18) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

20) распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однород-

ных  членах). 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, проща-

ние,  знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом,  Рождеством; 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или  зри-

тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,  

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого  со-

беседника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рас-

сказ) в  рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зритель-

ными  опорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными  

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально  

реагировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом  

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой  информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том  числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для ауди-

рования — до 1  минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя  

понимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с  различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой  информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, 

в том числе  контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,  

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с  

выражением пожеланий; 
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3) создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

2) применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в однослож-

ных,  двусложных и многосложных словах (international, night); 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их  ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в  конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических еди-

ниц  (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом  году обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения  

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в  

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to  be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на  ing: 

to  like/enjoy doing something; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы  в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных  (общий и специальный вопрос) предложениях; 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном  падеже (Possessive Case); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество 

c  исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объект-

ном  падеже; 

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

— those; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения  

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные  

(13—100); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—

30); 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to  (We went to Moscow last year.); 
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16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of,  behind; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в  

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в  

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,  

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-

дом,  Рождеством); 

2) кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каж-

дого собеседника); 

2) вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые  

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

3) создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;  

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—

5 фраз); 

4) создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё от-

ношение к предмету речи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

6) представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невер-

бально реагировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя  

понимание прочитанного; 

2) читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной  

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-

тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

3) прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

4) читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представ-

ленную в них информацию. 
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Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,  

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с  

выражением пожеланий; 

3) писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

—до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

2) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их  ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в  конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения  

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в  по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль-

ный  вопрос) предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future  Simple Tense для выражения будущего действия; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженство-

вания  must и have to; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагатель-

ных  (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the)  worst); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в  

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,  

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,  Рож-

деством); 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) знать некоторых литературных персонажей; 

4) знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

5) кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
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2.2.1.5. МАТЕМАТИКА. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего  

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий  на математическом материале, первоначальное овладение математическим язы-

ком станут  фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. Изучение  математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных,  развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их  измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуа-

ций;  формирование умения решать учебные и практические задачи средствами матема-

тики; работа с  алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, ко-

торая  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). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способ-

ности  к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи;  умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) 

и неверные  (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения,  вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и  ум-

ственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и  

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  мате-

матических 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: 

1) 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 ча-

стей, изменение формы, размера и т. д.); 

2) математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются  

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,  

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3) владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет  

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку  

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истин-

ность  предположения). 

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 том числе и графическими (таблица, диа-

грамма, схема). 
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В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении  других учебных предметов (количественные и пространственные характери-

стики, оценки,  расчёты и прикидка, использование графических форм представления ин-

формации).  

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных  и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности вы-

полнения  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. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в не-

делю, всего 540  часов. Из них: в 1 (1 дополнительном) классе — 132 часа, во 2 классе — 

136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 

и  величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные от-

ношения и  геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, за-

пись  результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увели-

чение (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. Зави-

симость  между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка.  

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; изме-

рение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количе-

ство, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно задан-

ного 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, изображе-

нием геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
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—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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из  не-

скольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение,  пред-

ставленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—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 совмест-

ной  деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно раз-

решать  конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства,  не-

равенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное  срав-

нение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы  

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми-

нута).  

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 раз-

ряд.  

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 от-

вета, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия  ком-

понентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычисле-

ниях  и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия умножения, действия деления. 
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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 ско-

бок) 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 ре-

шения  задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения  и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифме-

тического действия  (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на уве-

личение/ уменьшение  величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка  (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, со-

ответствие 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 дли-

ной  стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоуголь-

ника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объ-

ектов:  

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или  само-

стоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур,  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,  пред-

ставленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в  

природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми число-

выми  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) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

2) характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы  (сан-

тиметровая лента, весы); 

3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно  

выбранному основанию; 

4) распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры,  

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

5) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

6) вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

7) воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем дей-

ствия  сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 
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8) устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описа-

нием; 

9) подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

1) извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (ри-

сунок,  схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

2) устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных за-

дач; 

3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) комментировать ход вычислений; 

2) объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

3) составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

4) использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

5) называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

6) записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл  арифметического действия. 

7) конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин,  геомет-

рических фигур; 

2) организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с  матема-

тическим материалом; 

3) проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия,  

обратного действия; 

4) находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

1) принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных  

учителем или самостоятельно; 

2) 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; 

3) решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (опреде-

лять с  помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжитель-

ность с  помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

4) 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 преде-

лах  тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр,  квадратный метр). 
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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 кальку-

лятора). 

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,  плани-

рование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше  на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное,  кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью чис-

лового выражения. Проверка  решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 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. Изображе-

ние на  клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение пло-

щадей фигур  с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логи-

ческие  рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таб-

лицах  с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, распи-

сание уроков,  движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чер-

тежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алго-

ритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практиче-

ских  задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных  

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

2) выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

3) конструировать геометрические фигуры; 

4) классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи 

в  одно действие) по выбранному признаку; 
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5) прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

6) понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

7) различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

8) выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование  

алгоритма); 

9) соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

10) составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному  

правилу; 

11) моделировать предложенную практическую ситуацию; 

12) устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

1) читать информацию, представленную в разных формах; 

2) извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

3) заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

4) устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

5) использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и  

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

2) строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

3) объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », 

«равно»; 

4) использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в  соот-

ветствии с практической ситуацией; 

6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) проверять ход и результат выполнения действия; 

2) вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

3) формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

4) выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычис-

ления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

1) при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные ре-

шения;  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину,  массу, время); 

2) договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли  ру-

ководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

3) 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 ми-

нуту, метры  в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 



254 
 

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  ре-

зультата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахож-

дение  неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представле-

ние на  модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зави-

симостей,  характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), ра-

боты  (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стои-

мость) и  решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, про-

должительность  и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли  величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых ви-

дов изученных задач.  

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового  вы-

ражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного ради-

уса.  

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.  

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; раз-

личение, 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 диаграм-

мах,  схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине,  геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Ин-

тернет. Запись  информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под  ру-

ководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными  ис-

точниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образователь-

ные  сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в  выска-

зываниях и рассуждениях; 

2) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), запи-

сывать  признак сравнения; 

3) выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления,  

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

4) обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
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5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок  за-

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

6) классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

7) составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

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

и  гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (ма-

кет  спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

1) представлять информацию в разных формах; 

2) извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

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

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) использовать математическую терминологию для записи решения предметной или  

практической задачи; 

2) приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипо-

тезы; 

3) конструировать, читать числовое выражение; 

4) описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

5) характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных ве-

личин; 

6) составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

7) инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в реше-

нии. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического дей-

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

2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

3) находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распреде-

лять  работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих пере-

бора  большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора  рационального способа; 

2) договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами  

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

века,  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 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со сво-

ими  возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп дея-

тельности  ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учеб-

ной деятельности  (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, са-

моконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам  

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они  

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапред-

метных  действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем 
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самым  подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных 

учебных  действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут  

сформированы следующие личностные результаты: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для  развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, вы-

двигать предположения и доказывать или опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность  до-

говариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и  объ-

ективно 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 пожи-

лым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в ре-

альной  жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си-

лах при  решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения  ма-

тематики 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 предложен-

ных и  самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универ-

сальные  учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

1) устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое;  

причина-следствие; протяжённость); 

2) применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифика-

ция  (группировка), обобщение; 

3) приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного реше-

ния  учебных и житейских задач; 

4) представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической за-

писи,  текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

1) проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса  

математики; 

2) понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,  харак-

теризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

3) применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

1) находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информа-

цию в  разных источниках информационной среды; 

2) читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,  

диаграмму, другую модель); 

3) представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать  

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

4) принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и ис-

точники  
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информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассужде-

ние; 

2) использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической за-

дачи;  формулировать ответ; 

3) комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

4) объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, выска-

зывать  суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты,  проявлять этику общения; 

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например,  

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например,  измерение длины отрезка); 

7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформирован-

ные;  составлять по аналогии; 

8) самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

1) планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий; 

2) выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в  

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

1) осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

2) выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

3) находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодо-

ления  ошибок; 

Самооценка: 

1) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их  предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам  обучения, в том числе электронным); 

2) оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы  

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов,  

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказа-

тельств,  выбора рационального способа, анализа информации; 

2) осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть  воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

2) пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

3) находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

4) выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и  пись-

менно) без перехода через десяток; 

5) называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания  

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

6) решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и  

требование (вопрос); 
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7) сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче  

(выше/ниже, шире/уже); 

8) знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить от-

резок  заданной длины (в см); 

9) различать число и цифру; 

10) распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), от-

резок; 

11) устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, пе-

ред/за,  над/под; 

12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного  набора объектов/предметов; 

13) группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду  объектов повседневной жизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/дан-

ные из  таблицы; 

15) сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

16) распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со  

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

4) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и  

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

5) называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); де-

ления (делимое, делитель, частное); 

6) находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

7) использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (санти-

метр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, ко-

пейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

8) определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помо-

щью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

9) решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, ри-

сунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей-

ствия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

10) различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

11) на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямо-

угольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 

12) выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

14) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

15) находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометри-

ческих фигур); 

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

нять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении гео-

метрических фигур); 

18) сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

19) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

20) подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

21) составлять (дополнять) текстовую задачу; 

22) проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

3) 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); 

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового вы-

ражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вы-

читания, умножения и деления; 

6) использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

7) находить неизвестный компонент арифметического действия; 

8) 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 вели-

чины в другие; 

9) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов  

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять  

продолжительность события; 

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между  

ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

11) называть, находить долю величины (половина, четверть); 

12) сравнивать величины, выраженные долями; 

13) 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 однознач-

ное число; 

14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход реше-

ния, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

15) конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник,  

многоугольник на заданные части; 

16) сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

17) находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

18) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все»,  

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), стро-

ить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

19) классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
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20) извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реаль-

ных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

21) структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по  

алгоритму; 

23) сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

24) выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами  

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на одно-

значное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 

4) вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего дей-

ствия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

5) использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

6) выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного ре-

зультата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

7) находить долю величины, величину по ее доле; 

8) находить неизвестный компонент арифметического действия; 

9) использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 

10) 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); 

11) использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру  

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; опре-

делять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку ре-

зультата измерений; 

13) решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных вели-

чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

14) решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (напри-

мер, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

15) различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

17) различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 
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18) выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов); 

19) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример,  

контрпример; 

20) формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухша-

говые) с использованием изученных связок; 

21) классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум  

признакам; 

22) извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах по-

вседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

23) заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

24) использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

25) выбирать рациональное решение; 

26) составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

27) конструировать ход решения математической задачи; 

28) находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

2.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения пред-

ставляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося моти-

вации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору роди-

телей (законных представителей); 

2) развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

4) развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренче-

ской и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

 Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных пред-

ставлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тради-

ций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осо-

знанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и куль-

туре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает органи-

зацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслуши-



262 
 

вать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достиже-

ния поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществ-

ляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена инфор-

мацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются пси-

хологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к со-

циальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёрки-

вают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагиро-

вать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, от-

зывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид 

и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в про-

цессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают аб-

страктные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, свя-

занной с проявлением или нарушением  

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих об-

разцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослу-

жениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки Рос-

сии от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Учебный предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило  

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНО-

ВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

2) формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-

скую и национальную принадлежность; 

3) понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осо-

знавать ценность человеческой жизни; 

4) понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не  

исповедовать никакой религии; 
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6) строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: уме-

ния договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

7) соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обще-

стве, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представи-

телям разного вероисповедания; 

8) строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной  

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необхо- ди-

мости прийти на помощь; 

9) понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

10) понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,  

поиска оптимальных средств их достижения; 

2) формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррек-

тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных  

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-комму-

никационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных за-

дач; 

4) совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информаци-

онного поиска для выполнения учебных заданий; 

5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан-

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

6) овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений  

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уме-

ния определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в  совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние  окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

2) использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

3) применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, ана-

лизировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

4) признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-

ния,  

приводить убедительные доказательства; 
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5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

1) воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад-

лежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

2) использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

3) находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных  ин-

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

4) анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помо-

щью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

1) использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска-

заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизнен-

ных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

2) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и выска-

зывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенно-

стей участников общения; 

3) создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и  

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

этике. 

Регулятивные УУД: 

1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учеб-

ной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситу-

ации и способы их предупреждения; 

2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отноше-

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

4) выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять  

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не-

честности, зла; 

5) проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

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

Совместная деятельность: 

1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор-

ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей ра-

боте, объективно их оценивать; 

2) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить;  

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

3) готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнитель-

ному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как  

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей  действительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в  этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и  нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского  обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в  

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тра-

диции  (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по-

слушание,  грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержа-

ние и соотношение  ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского  нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в пра-

вославной  христианской традиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и  других людей) с позиций православной этики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира)  в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как  Спасителе, Церкви; 

8) рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях,  бо-

гослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения,  При-

частия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

9) рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, при-

твор,  алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и  свя-

щеннослужителями; 

10) рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-

стово и  Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по  возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

12) распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-

славный  крест) и значение в православной культуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; вы-

делять  и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

14) излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной  

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в станов-

лении  культуры народов России, российской культуры и государственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного  

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя-

тыни,  памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы  религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения  

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского  

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание  рос-

сийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к  Оте-

честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последовате-

лей  традиционных религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России,  для которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм,  иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской  жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
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2.2.1.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формирова-

нии  художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и  

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ  

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, фор-

мирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произве-

дениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни лю-

дей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульп-

туры, 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 пред-

метно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразитель-

ности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчестваимеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории  отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искус-

стве, в  национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в по-

нимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще  всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической твор-

ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятель-

ности 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. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуаль-

ных качеств обучающихся.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художе-

ственной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения.  
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Содержание предмета  «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в  учебный план 1—4 классов программы начального об-

щего образования в объёме 1 ч одного  учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

его  изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, опре-

деляемой  участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличе-

ние количества  тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. Это  способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и  личностных и метапредметных результатов обучения. 

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 ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного ри-

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соот-

ношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 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 изобража-

емом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-

тие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года.  

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). При-

ёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий).  
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Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциатив-

ное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-

метрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных худо-

жественных  

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учё-

том местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-

пликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-

графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; ис-

пользование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

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 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечат-

лений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материа-

лов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков виде-

ния пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
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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 анализи-

ровать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналити-

ческое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-

вого цвета.  

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 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 тём-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и от-

ношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразитель-

ность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учи-

теля).  

Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский пе-

тух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Спо-

соб лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пла-

стики движения.  

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, непо-

воротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 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 компози-

ция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные жен-

ские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геомет-

рических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 
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завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ зда-

ния. Памятники отечественной или западноевропейской 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 эмоцио-

нального 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 фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 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 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы.  

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстра-

ций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности ком-

позиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выражен-

ным 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). 
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Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, воз-

можно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-ав-

топортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображе-

ния 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, особенно-

стей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого кон-

траста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-

лов). 

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 сю-

жету 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 тра-

дициях 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 ком-

позиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие компози-

ционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра-

шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села.  

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образ-

ных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных ма-

териалов.  

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего го-

рода» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

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). 
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Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскур-

сии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые за-

рубежные 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 про-

изведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — опреде-

ляются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: 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. Су-

рикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометриче-

ских фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его ко-

пирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и со-

здание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование ка-

рандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным со-

держанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет по-

жилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 
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Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-апплика-

ции 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 пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изоб-

разительных 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 тради-

ционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традици-

онного 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 доми-

нанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-

жение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Ра-

фаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектур-

ных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных,  
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декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, дру-

гих культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и дру-

гие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жи-

лищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, го-

тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-

нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Созда-

ние анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся дви-

жение своего  

рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры,  

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных резуль-

татов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-лич-

ностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному уча-

стию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям ис-

кусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель-

ного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержа-

ния традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декора-

тивно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм 
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не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных тради-

циях. 

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 особенно-

стей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятель-

ности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответ-

ственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития  

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе ду-

ховно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внут-

реннего 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 безоб-

разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-

дию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков вос-

приятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой де-

ятельности.  

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, творче-

ская инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотруд-

ничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обяза-

тельные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

1) характеризовать форму предмета, конструкции; 

2) выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

3) сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

4) находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и пред-

метов; 

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

6) анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

7) обобщать форму составной конструкции; 

8) выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображе-

нии (визуальном образе) на установленных основаниях; 
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9) абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

10) соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

11) выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

1) проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

2) проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного  

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические дей-

ствия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений  

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творче-

ства; 

3) использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

4) анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

5) формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

6) использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и де-

коративных композиций; 

7) классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назна-

чению в жизни людей; 

8) классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в каче-

стве инструмента анализа содержания произведений; 

9) ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

10) использовать электронные образовательные ресурсы; 

11) уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

12) выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

13) анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

14) самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и пред-

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

15) осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в оте-

чественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на ос-

нове установок и квестов, предложенных учителем; 

16) соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в ка-

честве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппо-

нентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и кор-

ректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

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

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-

держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
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признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-

вать, понимать намерения и переживания свои, и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться 

и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя поря-

док 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 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных ма-

териалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об-

работки фотографических изображений и анимации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самосто-

ятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и  

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изобра-

жения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей прак-

тической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с по-

зиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке со-

держания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, ко-

торые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
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Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра-

сок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления,  

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 ис-

кать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-

рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные ча-

сти рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических 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 со-

ответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитек-

турных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать 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). 
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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 целенаправлен-

ного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сде-

лан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными  

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графи-

ческих материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложе-

ния линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впе-

чатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, располо-

жение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри-

сунка, осваивая навык штриховки. 

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 про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-

ных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 

и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радост-

ный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (ту-

ман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт пере-

дачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными сред-

ствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сто-

рон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной леп-

ной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в при-

роде, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведе-

ниями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных матери-

алов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Били-

бина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают ха-

рактер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выяв-

ляют 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 декориро-

вания предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-

кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотогра-

фиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков ска-

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраже-

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную за-

дачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произве-

дений декоративного искусства и их орнаментальной организации (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. Ку-

инджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи за-

падноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 
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Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Леви-

тана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина 

(и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в про-

грамме Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположе-

ние объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного по-

строения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги,  

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, созда-

ние иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совме-

щая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или  по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём до-

бавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 
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Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мел-

кая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыс-

лам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художе-

ственного 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 орна-

менте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза рос-

писи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной ра-

боте по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города/села или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города/села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников дет-

ской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха-

рактерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуаль-

ных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, ди-

зайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, 

в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, опреде-

ляемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и дру-

гих (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путе-

шествий. 
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Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведе-

ниях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представ-

ление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например:  

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнамен-

тов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-

ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании  

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютер-

ной 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. 

4 КЛАСС 

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 представле-

ние о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персона-

жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че-

ловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-

бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выража-

ется обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
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Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив-

ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после осво-

ения 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); пока-

зать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта уразных 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 ко-

стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — 

и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; пони-

мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-

нием тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-

менного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских со-

боров и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основ-

ные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буд-

дийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Ку-

стодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Били-

бина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
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Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский ме-

мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусуль-

манских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-

ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообраз-

ные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-

комарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче-

ского 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 соб-

ственных 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. 

2.2.1.8. МУЗЫКА. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школь-

ника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировоспри-

ятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо зало-

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и об-

щества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наибо-

лее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). 
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При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является прак-

тическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различ-

ные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происхо-

дит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством яв-

лений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий ком-

позиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содер-

жания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состоя-

ний, 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 про-

изведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который дол-

жен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является разви-

тие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и ху-

дожественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексив-

ная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадле-

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр кон-

кретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направ-

ленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композици-

онных принципов. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как ча-

сти всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обуче-

ния и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специ-

фического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетиче-

ского восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого че-

ловека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и по-

знавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значе-

ния музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отраже-

ния многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве. 



287 
 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимо-

действия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приоб-

щение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмо-

ционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышле-

ния и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического  

музицирования.  

Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, 

в том числе: 

1) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

2) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

3) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

4) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моде-

лирование и др.); 

5) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интона-

ционно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 

4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного мате-

риала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам ком-

поновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (те-

матическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной програм-

мой 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». 

Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—

4 классах).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная орга-

низация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с органи-

зациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организа-

циями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 
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Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрали-

зованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисци-

плинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Ино-

странный язык» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр.  

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Выразительные и изобрази-

тельные интонации. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические ри-

сунки.  

Ритмическая партитура. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 

2/4, 3/4, 4/4.  

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стак-

като, легато, акцент и др.). Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). Мотив, музыкальная фраза. Посте-

пенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. 

Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Куплетная форма. Запев, припев. Понятие 

лада. Семиступенные лады мажор и минор.  

Краска звучания. Ступеневый состав. Пентатоника — пятиступенный лад, распро-

странённый у многих народов. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Реприза, фер-

мата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм.  

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—

3 знаков при ключе). Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Аккорд. Трезвучие мажорное 

и минорное.  

Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёх-

частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Варьирование как прин-

цип развития.  

Тема. Вариации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (иг-

ровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Народные музыкальные инструменты (ба-

лалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии.  

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты.  

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или несколь-

ких народных праздников. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. Музыкальные тради-

ции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, музыканты- исполнители. Собиратели фольклора. Народные 

мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для  

композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
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Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народ-

ные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа.  

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие 

музыканты.  

Карнавал. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполни-

тели. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров.  

Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. Древние истоки музыкальной куль-

туры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника.  

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные испол-

нители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Интонации народной музыки в твор-

честве зарубежных композиторов — ярких представителей национального музыкального 

стиля своей страны. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интона-

ции фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композито-

ров (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музы-

кальные цитаты втворчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Молитва, хорал, песнопение, духовный 

стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов- классиков. Орган и его роль в 

богослужении. Творчество И. С. Баха. Музыка в православном храме. Традиции исполне-

ния, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы.  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содер-

жания.  

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в кон-

цертном зале. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и 

др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дири-

жёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркест-

ром. Рояль и пианино.  

История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Предки современной 

флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра.  

Певучесть тембров струнныхсмычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему го-

лосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната.  

Квартет. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литера-

турный эпиграф. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, сим-

фоническая картина. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Творчество 

выдающихся зарубежных композиторов. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 
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инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайков-

ского.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обра-

батывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обра-

ботки классики?  

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музы-

кальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкан-

тов. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у 

молодёжи.  

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» 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в му-

зыкальном спектакле. Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов. Ария, хор, сцена, увертюра — 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. История возникновения и особенности жанра. Отдель-

ные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Про-

фессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, 

художники и т. д. История создания, значение музыкально-сценических и экранных произ-

ведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения  

Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение. Музыка —воз-

можность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыка, передающая образ чело-

века, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкаль-

ных интонациях. Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. Музыка — игра звуками.  

Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. Военная тема 

в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). Гимн России — главный 

музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Музыка —временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкаль-

ные образы движения, изменения и развития.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального об-

щего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, уроч-

ной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Фе-

дерации; 
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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, уваже-

ния и доброжелательности;  

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудниче-

ства в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творче-

ству своего и других народов;  

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использова-

нием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, фор-

мируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; уста-

навливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опре-

делённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведе-

ния, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для реше-

ния учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприя-

тия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
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—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных  

музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуа-

ции совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени-

ями (часть  

— целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

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

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культур-

ных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллек-

тиве); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, вы-

ражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 
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—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступ-

ления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индиви-

дуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

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

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

зультат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмо-

ционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вари-

ации; 

—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 звукоизвлече-

ния: духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к ком-

позиторскому или народному творчеству; 
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—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов —народных и академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

—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 груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-наци-

ональных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль-

ные), 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 региональ-

ной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произ-

ведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях ком-

позиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфони-

ческие, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения компози-

торов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечат-

ления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для со-

здания 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, стре-

миться к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений,  

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст-

рады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразитель-

ными средствами при исполнении; 
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—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую куль-

туру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, ба-

лет, оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-

ров; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры  

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать  

черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худож-

ник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, испол-

нять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту род-

ной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать 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. 

2.2.1.9. ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ). 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Труд (технология)» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. В соответствии с требо-

ваниями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначен-

ными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, данная программа обеспечивает реализацию об-

новлённой концептуальной идеи учебного предмета «Труд (технология)». Её особенность 

состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого 

учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфиче-

скими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. 

В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для раз-

вития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именован-

ными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразитель-

ности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультур-

ные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической  

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-

делии. 
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Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-прак-

тическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллекту-

ального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного 

возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знако-

миться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обу-

чающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творче-

ской деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, кото-

рая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства от-

ветственности, умения искать и использовать информацию. 

 Овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей дея-

тельности, знакомство с миром технологий особенно актуально для обучающихся с РАС, 

так как это может в дальнейшем оказаться основой для выбора будущей профессии.  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ С РАС 

     При изучении данной предметной области, необходимо обратить внимание на воз-

можные трудности усвоения программного материала, связанные с моторной неловкостью 

большинства обучающихся с РАС. Это может быть не только препятствием для освоения 

определенных технологических операций при выполнении практических работ, но и предъ-

являет повышенные требования к обеспечению безопасности обучающихся при работе с 

инструментами.  

Особенности зрительно-моторной координации и недостаточность развития навы-

ков рисования и письма могут быть причиной трудностей при выполнении эскизов, рисун-

ков и чертежей, предусмотренных программой. Поэтому для обучающихся с РАС необхо-

димо предусмотреть возможность работы с рисунками, схемами и чертежами с использо-

ванием ИКТ. 

При выполнении практических работ необходимо учитывать сенсорную чувстви-

тельность части обучающихся с РАС и осуществлять замену на аналогичные виды работ 

или проводить обязательную подготовку обучающегося к практической работе, если при ее 

выполнении возможен сенсорный дискомфорт обучающегося (например, повышенный 

уровень шума).  

Из-за особенностей социального развития, обучающимся с РАС трудно работать в 

коллективе, согласовывать цели и задачи своей работы с общими целями. Поэтому опти-

мальным для обучающихся будет индивидуальная работа или работа в небольшой группе 

(2-3 человека) из специально подобранных одноклассников. 

Возможно дополнение банка объектов для творческих проектов темами проектов, учиты-

вающих особенности и мотивацию конкретных обучающихся с РАС, например, с исполь-

зованием ЛЕГО-технологий и робототехники.  

В урочной и внеурочной деятельности необходимо формировать и развивать у обу-

чающихся с РАС уважение к труду, умение трудится. Также необходимо формировать чув-

ство ответственности у обучающихся за выполненную работу, расширять их представления 

о мире профессий. Для обучающихся с РАС важно формировать умения правильно оцени-

вать и применять средства обеспечения техники безопасности. 

Необходимо учитывать, что при изучении ряда учебных тем обучающимися с РАС, 

у них могут возникнуть трудности, связанные с ограниченностью личного опыта, а также 

социальной наивностью. Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть воз-

можность самостоятельного выбора темы для проектной деятельности, а также включение 
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дополнительных тем, связанных со сверхценными интересами обучающихся с РАС.  

При недостаточной сформированности графо-моторных навыков необходимо предусмот-

реть возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на компью-

тере, а также обратить внимание на необходимость существенного снижения уровня требо-

ваний к качеству самостоятельно выполненных обучающимся с РАС тематических рисун-

ков и схем. 

Важно при обучении обучающихся с РАС на уроках технологии использовать различ-

ные методы и педагогические приемы, основанные на использовании дополнительной ви-

зуализации. Это могут быть как методы и приемы, инициированные учителем (например, 

презентации по изучаемой теме, дополнительная визуализация пошагового выполнения 

практической работы и т.п.), так и самостоятельная работа обучающихся (составление схем, 

таблиц, логических цепочек, работа, направленная на структурирование текста).  

Сильными сторонами обучающихся с РАС, на которые можно опираться в учебном про-

цессе, является хорошая память и склонность к усвоению хорошо структурированной ин-

формации, включая запоминание больших объемов упорядоченного фактического матери-

ала. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Труд (Технология)» учащи-

мися с РАС необходимо: 

использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных техниче-

ских конкурсах и выставках; 

максимально использовать презентации, научно-популярные фильмы при обучении и 

оценке достижений учащегося с РАС в данной области; 

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу минимизировать в своей 

речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные грамматические конструк-

ции; 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических об-

ластей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овла-

дении предметным содержанием курса «Труд (Технология)», необходимо стремиться в со-

здании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятель-

ности по данному предмету.  

 

Цели изучения учебного предмета «Труд (технология)» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, форми-

рование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и кон-

структорско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания 

в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических уме-

ний, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необхо-

димо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспита-

тельных. 

Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятель-

ности как важной части общей культуры человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных про-

изводствах и профессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 
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Развивающие задачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера че-

рез формирование практических умений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использо-

вания полученных знаний и умений в практической деятельности; 

3) развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятель-

ности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской  

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратно-

сти, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой само-

регуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной де-

ятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

4) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к  

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

5) воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение пра-

вил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Место учебного предмета «технология» в учебном плане 

На изучение курса «Труд (технология)» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 

33 часа в 1 (1 дополнительном) классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

 По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое 

значение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для 

подготовки и проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об орга-

низации проектно-исследовательской работы обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных еди-

ниц курса «Труд (Технология)», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими 

для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обо-

гащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная ло-

гика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных кур-

сов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последова-

тельности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в опре-

делённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Труд (технология)»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

1) технологии работы с бумагой и картоном; 

2) технологии работы с пластичными материалами; 

3) технологии работы с природным материалом; 

4) технологии работы с текстильными материалами; 

5) технологии работы с другими доступными материалами. 

Конструирование и моделирование: 

1) работа с «Конструктором» («с учётом возможностей материально-технической 

базы образовательной организации»); 
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2) конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

3) робототехника («с учётом возможностей материально-технической базы образо-

вательной организации»); 

3. Информационно-коммуникативные технологии («с учётом возможностей матери-

ально-технической базы образовательной организации»). 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержатель-

ными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися тех-

нологий работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках ин-

тегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Со-

временный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько 

учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится 

традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 

объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 

результату к окончанию начального уровня образования. 

1 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разно-

образие 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 раз-

мещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время ра-

боты; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изде-

лий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей.  

Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую ин-

струкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние опе-

раций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одина-

ковых 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 зависи-

мости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использо-
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вание. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления из-

делий 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, склеи-

вание и др.  

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения нож-

ниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки).  

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с по-

мощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бу-

мага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соеди-

нения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плос-

кости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа ра-

боты в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного); 

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графиче-

скую); 

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основ-

ные и второстепенные составляющие конструкции; 

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб-

нике), использовать её в работе; 

2) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

1) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отве-

чать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклас-

сникам, внимание к мнению другого; 

2) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

1) принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
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2) действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графиче-

скую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 

в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

4) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего ме-

ста, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

5) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

1) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к про-

стым видам сотрудничества; 

2) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе  

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.).  

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о техноло-

гическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последователь-

ности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инстру-

ментов;  

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, от-

делка изделия;  

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Из-

готовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического про-

цесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные тра-

диции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

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) инструмен-

тами. 



302 
 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Постро-

ение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач.  

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. По-

движное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и про-

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые матери-

алы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и 

её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, сте-

бельчатая, ёлочка) .  

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая по-

следовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраи-

вание 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 гар-

моничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элемен-

тарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного); 

2) выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письмен-

ной; 

3) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указан-

ных критериев; 

4) строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической ра-

боте; 

5) воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

6) осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

1) получать информацию из учебника и других дидактических материалов, исполь-

зовать её в работе; 

2) понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

1) выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять от-

веты одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважи-

тельное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

2) делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

о выполненной работе, созданном изделии. 
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Регулятивные УУД: 

1) понимать и принимать учебную задачу; 

2) организовывать свою деятельность; 

3) понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

4) прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

5) выполнять действия контроля и оценки; 

6) воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их 

в работе. 

Совместная деятельность: 

1) выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления из-

делий, осуществлять взаимопомощь; 

2) выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; дого-

вариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

3 КЛАСС 

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. Разнооб-

разие 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, раз-

меров, 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 ин-

дивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов.  

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-худо-

жественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов об-

работки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техно-

логических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; 
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обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток.  

Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необ-

ходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчё-

тов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетка-

ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из-

делия и отделки.  

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных из-

делий 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 том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения де-

талей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость кон-

струкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдель-

ных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование 

измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональ-

ный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Ин-

тернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в от-

ветах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

2) осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

3) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

4) определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

5) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

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

6) читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

7) восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
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Работа с информацией: 

1) анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спосо-

бов работы; 

3) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

4) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

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

Коммуникативные УУД: 

1) строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуни-

кации; 

2) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

3) описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

4) формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и спосо-

бов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

1) принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её реше-

ния; 

2) прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

3) выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по резуль-

татам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

4) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но 

и по деловым качествам; 

2) справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

3) выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

4) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

4 КЛАСС 

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. Влия-

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бе-

режное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий 

с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка 

и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
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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. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных матери-

алов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использова-

ния. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой де-

талей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Под-

бор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обра-

ботки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск опти-

мальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы ро-

бота.  

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 информа-

ции. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в про-

грамме  

PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в от-

ветах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 



307 
 

2) анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

3) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

4) выстраивать последовательность практических действий и технологических опе-

раций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, от-

делку изделия; 

5) решать простые задачи на преобразование конструкции; 

6) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в дей-

ствии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

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

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/из-

делий с учётом указанных критериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять ос-

новные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

1) находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различ-

ными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спосо-

бов работы; 

3) использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и про-

ектных работ; 

5) использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

6) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

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

Коммуникативные УУД: 

1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и дока-

зывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

2) описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 

своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при ра-

боте с разными материалами; 

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

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления празд-

ников.  

Регулятивные УУД: 

5) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

6) планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выпол-

нять её в соответствии с планом; 

7) на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их резуль-

татами прогнозировать практические 

8) «шаги» для получения необходимого результата; 

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

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

10) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
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1) организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распре-

делять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продук-

тивное сотрудничество, взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в  

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предло-

жения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их со-

веты и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармони-

ческого сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение 

к сохранению окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предмет-

ном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам творче-

ской преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической пре-

образующей деятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: орга-

низованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступ-

ными проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
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7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической де-

ятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учеб-

нике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с реша-

емой задачей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять дей-

ствия моделирования, работать с моделями; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения кон-

кретных учебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточне-

ния и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их изла-

гать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий де-

коративно-прикладного искусства народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержа-

ние и наведение порядка, уборка после работы); 

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера 

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментиро-

вать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-

ний предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять ар-

гументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать ра-

бочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
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2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональ-

ной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при раз-

метке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрыва-

ние, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы руч-

ной обработки материалов при изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, уха-

живать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и допол-

нительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния; способы изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изде-

лий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по ли-

ниям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягива-

нием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластиче-

ских масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), кон-

струировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных рабо-

тах под руководством учителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
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1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чер-

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «техноло-

гические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотвор-

ного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (техноло-

гическую) карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, прово-

лока и др.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на про-

стейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

10) выполнять биговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометриче-

ской формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объ-

ёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

17) решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, графи-

ческие, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельно-

сти; 

19) делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе об-

суждения; 

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «ис-

кусственный материал»; 

2) выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
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3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных  

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

8) выполнять рицовку; 

9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строч-

ками; 

10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции 

в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художе-

ственной задачей; 

11) понимать технологический и практический смысл различных видов соединений 

в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; исполь-

зовать их при решении простейших конструкторских задач; 

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от тре-

бований конструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других элек-

тронных средствах обучения; 

18) использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

и проектных заданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного мате-

риала на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

1) формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зави-

симости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать раз-

личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 
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6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать про-

стейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме-

нением функционального назначения изделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-кон-

структорские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использова-

нием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный за-

мысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументи-

рованно представлять продукт проектной деятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договари-

ваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

2.2.1.20. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигатель-

ная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основ-

ных направлений физической культуры в классификации физических упражнений по при-

знаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений 

по преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных 

периодов развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью 

формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физиче-

ские качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в ис-

пользовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания 

учебного предмета «Физическая культура» является физическое воспитание граждан Рос-

сии. Учебный предмет «Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о 

сущности и общественном значении физической культуры и её влиянии на всестороннее 

развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, мотива-

цию и способность обучающихся к различным видам деятельности, повышают их общую 

культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью всесто-

роннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья. 

 В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, 

изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отра-

жение в содержании  программы в части получения знаний и умений выполнения базовых 

упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, 

развития гибкости, координации, моторики; получения эмоционального удовлетворения от 

выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 
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 Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования; вы-

полнение требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение опти-

мальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся; способствует решению задач, определённых в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена 

на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а) сохра-

нение населения, здоровье и благополучие людей; б) создание возможностей для самореа-

лизации и развития талантов. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО). 

 В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого 

учащегося начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и учени-

ческого сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих ко-

манд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения об-

разовательных возможностей учащимся в рамках единого образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание твор-

ческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активнойсамореализации 

в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе поз-

воляет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья;  

освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни; выполнить 

нормы ГТО. 

 Содержание программы направлено на эффективное развитие физических ка-

честв и способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, 

анализу; формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустрем-

лённость; воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; учит взаимодей-

ствовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять лидерские качества. Со-

держание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-раз-

вивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического 

развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития 

культуры движения, физическое воспитание. 

 Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как 

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются 

сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические 

игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры 

повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нрав-

ственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе ис-

пользуются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. 

Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе использу-

ются туристические спортивные игры. Содержание программы обеспечивает достаточный 

объём практико-ориентированных знаний и умений. 
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 В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Фи-

зическая культура» состоит из следующих компонентов: 

1) знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

2) способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

3)физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельно-

сти),  которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздорови-

тельную деятельность. 

 Концепция программы основана на следующих принципах:  

 Принцип систематичности и последовательности.  

 Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность за-

нятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последователь-

ность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания.  

 Учебный материал программы должен быть разделён на логически завершённые 

части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внима-

ние в программе уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические 

упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых 

чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других 

циклов.  

 Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность дина-

мики развития основных физических качеств младших школьников с учётом их сенситив-

ного периода развития: гибкости, координации, быстроты. Принципы непрерывности и 

цикличности. 

  Эти принципы выражают основные закономерности построения занятий в физи-

ческом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и сум-

марную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха.  

 Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности заня-

тий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовлен-

ность обучающегося. 

 Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Про-

грамма учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста, что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

 Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как ши-

рокое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору 

на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосред-

ственный эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания нагляд-

ность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основ-

ном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее раз-

витие органов чувств. 

 Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуа-

лизации означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физиче-

ского воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности 

учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной 

физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению 

заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъ-

ективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом по-

ведении обучающихся. 

 Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности пред-

полагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, 

осознание и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражне-

ний), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений 

в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических 



316 
 

упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двига-

тельные задачи. 

 Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию 

требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заклю-

чается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарас-

тании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено 

регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

 Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает мно-

гообразие и гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зави-

симости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных воз-

можностей обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов поз-

волит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

 Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: 

от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирова-

ние учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теорети-

ческих знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультур-

ной, оздоровительной деятельности. 

 В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого 

является формирование у обучающихся полного представления о возможностях физиче-

ской культуры. В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и 

процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, ме-

тапредметных и личностных. 

 Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование раз-

носторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности фи-

зической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оп-

тимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

 К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование 

знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных уме-

ниях и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физиче-

ской и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей куль-

туры человека. 

 Используемые в образовательной деятельности технологии программы позво-

ляют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования. 

 В содержании программы учтены основные направления развития познаватель-

ной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы дея-

тельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

 Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных зна-

ний, жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упраж-

нениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении 

упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овла-

дение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок 

дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры 

и т. д.); умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 
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и различных форм двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, 

формирование здоровья и здорового образа жизни. 

 Наряду с этим программа обеспечивает: 

1) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образова-

ния; 

2) преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего 

и основного общего образования; 

3) возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности 

с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4) государственные гарантии качества начального общего образования, личностного разви-

тия обучающихся; 

5) овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседнев-

ной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

6) формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в нацио-

нальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в 

мировое спортивное наследие; 

7) освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каж-

дого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки 

своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать про-

грамму в соответствии с возможностями каждого. 

 Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

программе являются: 

1) умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и фи-

зического совершенствования; 

2) умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной де-

ятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изу-

чении и выполнении физических упражнений; 

3) умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе об-

щения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 

информации на заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, методи-

кам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих по-

движных игр и игровых заданий; 

4) умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений,  

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выпол-

нении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в начальной  

школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): в 1 (1 дополнительном) классе 

—99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической  

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, 

сидя, у опоры. 
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Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимна-

стических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хо-

реографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение тех-

ники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги 

вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупаль-

цах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными 

коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведе-

нием рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных пози-

ций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и раз-

вития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных 

и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для укреп-

ления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гиб-

кости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению про-

дольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед со-

бой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через ска-

калку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку.  

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и об-

ратно.  

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попере-

менно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки 

толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе 

стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со ска-

калкой.  

Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 
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2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка.  

Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на  

Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских 

игр.  

Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и  

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимна-

стический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями голо-

вой в стороны («индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие 

прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью 

бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»); наклоны туловища 

вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для фор-

мирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов;  

упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп;  

упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижности  

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); упраж-

нения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на 

колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, 

наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коро-

мысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления 

мышц бедер («неваляшка»), 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, разви-

тия координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке 

(колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в 

опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, 

вместе) —вытянуть колени — подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в исход-

ное положение.  

Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равно-

весие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой 

вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и пово-

роты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять 

и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, 

стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые 

задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 
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Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастиче-

ским предметом. Спортивные и туристические, физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперёд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд 

с поворотом тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот «казак» — подъём — 

стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

Плавательная подготовка 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение универ-

сальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков  

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение 

спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражне-

ний. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят граду-

сов на одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в 

сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения 

прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят граду-

сов в обе стороны.  

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги га-

лопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы русского 

танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных  

шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические 

игры и задания. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

 

3 КЛАСС 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного вы-

полнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 

разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических  

упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для  

развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки 

у опоры в группе. 
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Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических   

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических 

и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по  

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами  

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых  

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и налево;  

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнасти-

ческих упражнений; подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимна-

стики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных  

мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей  

режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использова-

нием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в задан-

ную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация падения 

в группировке с кувырками; бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; 

прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии материально-

технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной  

подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестрое-

ния и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

4 КЛАСС 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды 

спорта.  

Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта 

(на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффектив-

ного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том 

числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координа-

ции.  

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий,  

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья,  

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение  

индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборств и самообороны. 
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Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для ту-

ристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки(амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элемен-

тами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц 

рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности 

веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюш-

ного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук; 

упражнение «волна» вперёд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и увеличения 

эластичности мышц туловища. Освоение акробатических упражнений: мост из положения 

стоя и поднятие из моста; шпагаты: поперечный или продольный; стойка на руках; колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и рав-

номерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (при 

наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на вы-

бор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной  

подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки.  

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в задан-

ную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация падения 

в группировке с кувырками; перемещение на лыжах; бег (челночный), метание теннисного 

мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шерен-

гах.  

Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных про-

грамм начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обуча-

ющимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической куль-

туре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в ходе обучения физической культуре 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 спо-

собствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 
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ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного об-

щества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сбор-

ных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересо-

ванность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,  

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проек-

тов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельно-

сти; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброже-

лательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

1) знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека 

в российской культурно-педагогической традиции; 

2) познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической куль-

туре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического разви-

тия и физического совершенствования; 

3) познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими сред-

ствами информационных технологий; 

4) интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к  

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отно-

шение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастиче-

ских упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здо-

ровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

1) экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к чело-

веку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

2) экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуника-

тивной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической куль-

туре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования  ми-

ровоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, 

проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предме-

тах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целост-

ной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуни-

кативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоя-

тельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической куль-

туре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания  

окружающего мира: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в преде-

лах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

2) выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

3) моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

4) устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие фи-

зических качеств; 

5) классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым клас-

сификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимуще-

ственному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

6) приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навы-

ков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

7) самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

8) формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии 

с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

9) овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения 

в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; 

10) использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видео-

материалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с исполь-

зованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

11) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения  

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оце-

нивать объективность информации и возможности её использования для решения кон-

кретных учебных задач. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность  

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правилаобще-

ния в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию рече-

вой деятельности в устной и письменной форме: 

1) 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; 

2) описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

3) строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 
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4) организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эс-

тафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели об-

щей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осу-

ществление действий для достижения результата; 

5) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

6) продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеуроч-

ной и внешкольной физкультурной деятельности; 

7) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающе-

гося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

1) оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболева-

ний); 

2) контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятель-

ной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочув-

ствия; 

3) предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

4) проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных пла-

нов  

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образователь-

ной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

5) осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установлен-

ного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися; 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая куль-

тура» периода развития детей возраста начальной школы; виды деятельности по получению 

новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и 

новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физи-

ческие упражнения: 

1) гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно создан-

ных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздей-

ствия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координаци-

онной сложностью всех движений; 

2) игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движе-

ний, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии 

с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм 

в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить 

в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания и 

т. п.); 

3) туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление  
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препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается  

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

4) спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искус-

ственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классифика-

цией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных ре-

зультатов.  

К последней группе в программе условно относятся некоторые физические упражнения 

первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастиче-

ские упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражне-

ния). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформирован-

ность у обучающихся определённых умений. 

1 КЛАСС 

1. Знания о физической культуре: 

1) различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, ту-

ризм, спорт); 

2) формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принци-

пов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 

в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения ак-

тивного образа жизни; знать и формулировать основные правила безопасного поведения в 

местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, 

в бассейне); 

3) знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; по-

нимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для 

гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гиб-

кости и координационных способностей; 

4) знать основные виды разминки. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими  

упражнениями: 

1) выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

2) составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимна-

стики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и демонстриро-

вать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упраж-

нения:участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцеваль-

ных шагов;  

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами  

туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; вы-

полнять команды и строевые упражнения. 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

1) осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

2) упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координа-

ция), эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной 

школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 
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3) осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скорост-

ных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, 

мяч); 

4) осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой 

ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

5) осваивать способы игровой деятельности. 

2 КЛАСС 

1. Знания о физической культуре: 

1) описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам раз-

минки; отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, коорди-

национно-скоростных способностей; 

2) кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения,  

некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов; описы-

вать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражне-

ний как жизненно важных навыков человека; понимать и раскрывать правила поведения на 

воде; формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и заня-

тий плаванием; характеризовать умение плавать. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими  

упражнениями: 

1) выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выпол-

нения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых 

групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

2) уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способно-

стей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) 

и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

3) принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

4) знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

1) составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координаци-

онных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выпол-

нении упражнений с различной нагрузкой; 

2) классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым клас-

сификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по преиму-

щественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные  

перестроения:участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавли-

вать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

1) осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных  

способностей; 

2) осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бе-

гом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 
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3) осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и  

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами 

для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координаци-

онно-скоростных способностей; 

4) демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки 

на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

5) осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

3 КЛАСС 

1. Знания о физической культуре: 

1) представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; формулиро-

вать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

2) выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимуще-

ственной целевой направленности их использования; находить и представлять материал по 

заданной теме; объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

3) представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

4) описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

5) формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической  

культуре; 

6) находить информацию о возрастных период, когда эффективно развивается каждое из  

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота; сила; выносливость; 

7) различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и  

способностей человека; 

8) различать упражнения на развитие моторики; 

9) объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

10) формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду 

спорта на выбор); 

11) выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими  

упражнениями: 

1) самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры;  

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

2) организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

1) определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при вы-

полнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

2) проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гим-

настики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

1) составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

2) выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим пред-

метом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

1) осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций  

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворо-

тов, прыжков; 
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2) осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль 

на спине, кроль; 

3) осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития  

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

4) осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жиз-

ненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и пере-

строение, перемещения различными способами передвижения, группировка; перекаты, по-

вороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и т. д.; 

5) проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать динамику 

их развития; 

6) осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздо-

ровительных формах занятий; 

7) осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

1) осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с  

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

2) осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с  исполь-

зованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

3) осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию  по-

воротов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки с толчком одной но-

гой,  

обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с 

разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

4) осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), 

бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через 

планку, прыжков в длину и иное; 

5) осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражне-

ний, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

4 КЛАСС 

1. Знания о физической культуре: 

1) определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре  

человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и  

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

2) называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

3) понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной  

целевой направленности; 

4) формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач физи-

ческой культуры от задач спорта; 

5) характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических  

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и от-

мечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспече-

нии в трудных ситуациях; 

6) давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

7) знать строевые команды; 

8) знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

9) определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

10) определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

11) различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств  
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(сила, быстрота, координация, гибкость). 

2. Способы физкультурной деятельности: 

1) составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим  

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

2) измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам про-

граммы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

3) объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

4) общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

5) моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, коорди-

нации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

6) составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревнователь-

ной деятельности. 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

1) осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздо-

ровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тре-

нировочный процесс); 

2) моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и  

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности  

динамики развития физических качеств и способностей; 

3) осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при  

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокраще-

ний; 

4) осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при  

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях обеспечения  

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

5) принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных  

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

1) осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упраж-

нений; 

2) осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

3) осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании  

специальных физических упражнений; 

4) проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении  

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

5) выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники  

плавания; 

6) различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

7) осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и  

выполнении физических упражнений; 

8) осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять  

плавание на скорость; 

9) описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор); 

10) соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спор-

том; 

11) демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при пе-

редаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 
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12) демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с од-

ной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

13) осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпа-

гат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

14) осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в груп-

пах; 

15) моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая,  

партерная, у опоры); 

16) осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении по-

движных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

17) осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой  

деятельности; 

18) осваивать технические действия из спортивных игр.  

 

 

 

2.2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС начального общего об-

разования обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АООП НОО и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, 

программы коррекционной работы. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной дея-

тельности; 

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

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организацион-

ную помощь педагогического работника. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет ре-

ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Это достигается путем освоения обучающимися с РАС знаний, умений и навыков по 

отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов це-

ленаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений 

и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с РАС в млад-

шем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров началь-

ного общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных ком-

муникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

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; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обуче-

ния, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспе-

чивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, от-

крывает обучающимся с РАС возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной дея-

тельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний обучающимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-

ной организации. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятель-

ности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспи-

тания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способ-

ность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно опреде-

лить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию усвоения, т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные дей-

ствия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися 

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

познавательные и учебные мотивы,  

учебную цель,  

учебную задачу,  

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 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 эффек-

тивного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посред-

ством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-
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ственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содер-

жания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения 

следующих задач: 

  определения основных результатов обучения и воспитания в терминах сформиро-

ванности личностных качеств и универсальных учебных действий; 

  построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущ-

ностные знания в определенных предметных областях;  

 определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий 

для каждого возраста/уровня образования; 

  выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей сформи-

рованности универсальных учебных действий в отношении познавательного и личностного 

развития учащихся; 

  определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме;  

 разработки системы типовых задач для диагностики сформированности универ-

сальных учебных действий на каждом из уровней образовательных отношений 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникатив-

ный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысло-

вую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове-

дения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него. 

  действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной де-

ятельности. К ним относятся 

  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
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  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подле-

жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодоле-

нию препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

 Общеучебные универсальные действия: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

 - знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 - умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  

-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) - 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, 

 - построение логической цепи рассуждений- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми.  

 Видами коммуникативных действий являются:  
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера;  

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного разви-

тия личностной и познавательной сфер ребенка.  

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ре-

бенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учеб-

ных действий – их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и ре-

левантный «высокой норме» развития, и свойства.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, высту-

пают:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Формирование универсальных учебных действий (на основе образовательных ре-

сурсов УМК «Школа России») в образовательной деятельности осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин.  

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Мате-

матика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное 

искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирова-

ния УУД. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи-

мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организа-

ции форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучаю-

щихся.  

 На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зави-

симости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования уни-

версальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Предмет  УУД 
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Русский язык, род-

ной язык (рус-

ский)  

Учебный предмет способствует формированию познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видо-

изменения слова). 

 Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции 

Литературное Чте-

ние, литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

Иностранный 

язык 

Предмет обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, форми-

руя коммуникативную культуру обучающегося. 

 Изучение иностранного языка способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понят-

ной для собеседника форме. В процессе изучения происходит знакомство обучаю-

щихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры, создаёт  

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение ори-

гинального текста на основе плана) 

Математика и ин-

форматика 

На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритми-

ческих, включая знаково-символические, планирование (последовательности дей-

ствий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с од-
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ного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуще-

ственных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замеще-

ние, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение мо-

делированием.  

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и сим-

волов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так 

и для его социализации 

Окружающий мир В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает фор-

мирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, сво-

его региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами;  

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психо-

логического здоровья. Изучение предмета способствует формированию обще позна-

вательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ;  

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, 

в том числе в интерактивной среде);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края 

Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личност-

ных действий будут сформированы:  

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, по-

требности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граж-

данской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обще-

стве.  

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, позна-

вательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной дея-

тельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природ-
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ного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравне-

ния, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе пред-

восхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тра-

диций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентич-

ности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мо-

тивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию пози-

тивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учеб-

ных действий обусловлена:  

 -ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий;  

 -значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

 -специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности;  

 -широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; -формирование первоначальных элемен-

тов ИКТ- компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 -формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 -развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе --развития способности учащегося к моде-

лированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

 -развитие регулятивных действий, включая целеполагание; -планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач);  

-прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 -формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преоб-

разовательных действий;  

 -развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 -развитие коммуникативной компетентности  обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 -развитие эстетических представлений и критериев на  основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности;  

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико- моделирующей деятельности;  

 -ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избира-

тельность в потреблении информации, уважение к личной информации другого чело-

века, к процессу познания учения;  

 -ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению 
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Физическая куль-

тура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  ос-

нов общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельно-

сти; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходи-

мые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «се-

мья» 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родите-

лям. 

 3. Освоить роли ученика; формиро-

вание интереса (мотивации) к уче-

нию.  

4.Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения зада-

ний на уроке, во внеурочной деятель-

ности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

4. Использовать в своей деятельно-

сти простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела. 

 2.Отвечать на простые вопросы учи-

теля, находить нужную информацию в 

учебнике.  

3.Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

 4.Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков.  

5.Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; определять 

тему. 

 1.Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях.  

2.Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

3.Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 4.Слушать и понимать речь дру-

гих.  

5.Участвовать в паре. 

2 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг».  

2.Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

3.Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4.Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место.  

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

 3. Определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самосто-

ятельно.  

4. Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

5. Соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учите-

лем. 

 6. Использовать в работе простей-

шие инструмент ы и более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем.  

7. Оценка своего задания по следую-

щим параметрам: легко выполнять, 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на простые и сложные во-

просы учителя, самим задавать во-

просы, находить нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать и группировать пред-

меты, объекты по нескольким основа-

ниям; находить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по установ-

ленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; составлять 

простой план.  

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую информа-

цию для выполнения задания. 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 
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возникли сложности при выполне-

нии. 

 6. Находить необходимую информа-

цию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и делать самостоятель-

ные простые выводы 

3 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание пони-

мать друг друга», «понимать пози-

цию другого».  

2.Уважение к своему народу, к дру-

гим народам, терпимость к обы-

чаям и традициям других народов.  

3.Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 4.Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий.  

2. Самостоятельно определять важ-

ность или необходимость выполне-

ния различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной деятель-

ности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

5.Определять правильность выпол-

ненного задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6.Корректировать выполнение зада-

ния в соответствии с планом, услови-

ями выполнения, результатом дей-

ствий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по парамет-

рам, заранее представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые источ-

ники информации среди предложен-

ных учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников.  

3.Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, модель, а, иллю-

страция и др.)  

4.Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 5.Анализировать, срав-

нивать, группировать различные объ-

екты, явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 3.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, дру-

гих художественных и научно-

популярных книг, понимать про-

читанное.  

4.Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи).  

5.Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета.  

6.Критично относиться к своему 

мнению  

7.Понимать точку зрения другого  

8.Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

4 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание пони-

мать друг друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, плани-

ровать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оцени-

вать. 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала.  

2.Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  
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 2.Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие ценно-

стей других народов.  

3.Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего образо-

вательного маршрута.  

4.Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных и эти-

ческих ценностей, ценностей граж-

данина России. 

 2.Использовать при выполнения за-

дания различные средства: справоч-

ную литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

 3.Определять самостоятельно крите-

рии оценивания, давать самооценку. 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые источ-

ники информации среди предложен-

ных учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников, электронные 

диски.  

3.Сопоставлять и отбирать информа-

цию, полученную из различных источ-

ников (словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, сеть Ин-

тернет). 

4.Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

факты. 

 5.Самостоятельно делать выводы, пе-

рерабатывать информацию, преобра-

зовывать её, представлять информа-

цию на основе схем, моделей, сообще-

ний. 

 6.Составлять сложный план текста.  

7. Уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном или развёрнутом 

виде. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4.Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

6.Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и догова-

риваться с людьми иных пози-

ций.  

7.Понимать точку зрения другого  

8.Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных реше-

ний. 
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобре-

тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений:  

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректиро-

вать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

  Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-

ний между ними;  

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-

кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию реше-

ния; строить и проверять элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся учащихся раскрывает опре-

деленные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-

дами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Смысловые ак-

центы УУД  

Русский язык Литературное чте-

ние 

Математика Окружающий мир 
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личностные  жизненное само-

определение 

Нравственно-эти-

ческая ориентация 

Смыслообразование Нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмиза-

ция действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая куль-

тура, и др.) 

познавательные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задач 

широкий спектр источни-

ков информации 

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятель-

ное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинно-следственные связи, логические рассужде-

ния, доказательства, практические действия 

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в про-

дуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение личностных результатов освоения основной образова-

тельной программы.  

В систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
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В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной сим-

воликой государства. Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожар-

ной охраны, МЧС России) и др. 

 В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и за-

дания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о мно-

гообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, цер-

ковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. 

С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 
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М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в кра-

соте, образности, богатстве русского языка. Обучающиеся составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Россий-

ского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышлен-

ности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных нацио-

нальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представи-

телей разных эпох и культур. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего матери-

ала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, 
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заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обу-

чающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, англий-

ских, американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личност-

ных результатов учебник содержит уроки: урок «Россия — наша Родина», «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы и ею же завершается. 

Также в содержании эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим осо-

бенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскры-

вается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение метапредметных результатов освоения основной об-

разовательной программы. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления. 
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 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помо-

гает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в ре-

зультате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать 

и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и само-

стоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего реше-

ния.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реа-

лизации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует ор-

ганизации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — твор-

ческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
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Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разрабо-

танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие 

у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой экс-

перимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, 

дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую ин-

формацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, 

которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учеб-

никах 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фи-

гур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого харак-

тера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Сме-

калка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 60 фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графи-

ческими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-

ектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Типовые задания в УМК способствующие формированию универсальных учебных дей-

ствий  

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и 

проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоя-

тельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать 

со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осва-

ивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  
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Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарас-

тает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельно-

сти, инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать 

знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств реше-

ния, преобразования материала, конструирование нового способа действий.  

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных интересов, во-

ображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают возможность обучаю-

щимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные 

жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

 Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы 

выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой 

кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут прове-

рять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регуля-

тивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику 

высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 
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товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся, 

обучая».  

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты твор-

ческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разво-

ротов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося. Учебники 

предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально 

значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для роди-

телей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.) Тематика про-

ектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Слож-

ность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане ор-

ганизационном. Во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, 

самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 

класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения ре-

чевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может вы-

брать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значи-

мые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полу-

ченного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сде-

лать по-другому? и т.д.).  
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Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятив-

ных и познавательных универсальных учебных действий. 

 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкрет-

ном уроке. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности млад-

ших школьников рассматриваются такие метапредметные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать при-

чинно-следственные связи и работать с источниками информации; готовность слушать и слышать со-

беседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; прояв-

лять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия 

и их последствия. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
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Актуальность учебно-исследовательской и проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятель-

ностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся направлена на развитие метапредмет-

ных умений.  

УМК «Школа России» включает исследовательскую и проектную деятельность в содержание 

предметов и делают рамки урока прозрачными, переходя во внеурочную деятельность. В рамках вне-

урочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение со-

держания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучаю-

щихся с различным уровнем развития. Учебно-исследовательская и проектная деятельность позво-

ляет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, де-

ятельностный подходы.  

Обеспечивается реализация следующих принципов: 

  непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности обра-

зования в целом; 

  развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в си-

стеме внеурочной деятельности;  
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 системность организации учебно-воспитательного процесса;  

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возмож-

ностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, полу-

чения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – воз-

можность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер 

и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-ис-

следовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием 

умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 
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деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. Развитие умений млад-

ших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, нагляд-

ных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алго-

ритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей мате-

матического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

В ходе проведения учебных исследований, решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие способности:  

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки);  

 Целеполагать (ставить и удерживать цели);  

 Планировать (составлять план своей деятельности);  

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существен-

ное и главное);  

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою пози-

цию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 
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самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо-

средственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются це-

левыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, по-

требностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности млад-

ших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, опреде-

лять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения ис-

следований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших 

школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных 

средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов 

и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математиче-

ского, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

 Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведе-

ния исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  
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В качестве результата мы включаем готовность слушать и слышать собеседника, умение в кор-

ректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Выполнение исследования и проекта складывается из трѐх этапов: 

- разработка  

- практическая реализация  

-защита  

Наиболее трудоѐмким компонентом исследовательской и проектной деятельности  

является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание  

уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла  в стро-

гом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информа-

ции ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают  взрослых. Здесь же разраба-

тывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы,  простейшие чертежи), подбираются ма-

териалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация исследовательского, проектного замысла в  веще-

ственном виде с внесением необходимых корректировок, практическая деятельность. 

Главная цель представления результатов исследования, защиты проектной работы – 
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аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия постав-

ленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного работы яв-

ляется соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в 

начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой 

защиты, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей вни-

мательного отношения к идеям и творчеству других. 

Результат деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, информа-

ция (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. Каждое исследование и проект 

должны быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка ощущение гордости за полу-

ченный результат. Для этого в процессе работы учитель помогает детям соизмерять свои желания и 

возможности. После завершения работы над исследованием, проектом надо предоставить учащимся 

возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой 

адрес.  

Примерные критерии оценок исследовательской и проектной деятельности: 

1 часть — это оценивание «внешних» показателей результата проектной деятельности, в неё 

входит два аспекта: ЗАЩИТА ПРОЕКТА и ПРОДУКТ ПРОЕКТА, 

2 часть — это оценивание «внутренних» результатов проектной деятельности 

Каждый аспект имеет свои критерии оценивания: 

1 аспект - ЗАЩИТА ПРОЕКТА 
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Критериями данного аспекта оценивания являются: 

1) Актуальность; 

2) Содержание; 

3) Дизайн презентации; 

4) Личные проявления докладчика. 

5) Ответы на вопросы слушателей по содержанию проекта 

2 аспект - ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

Критериями данного аспекта оценивания являются: 

1) Функциональность; 

2) Эстетичность; 

3) Оригинальность; 

В итоге получается сводный оценочный лист сформированности УУД. 

1. Самостоятельность работы 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия проблемы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Использование средств наглядности, технических средств 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

- формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и  

саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

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

ничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый контроль  по ре-

зультату; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литера туры; 
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- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

Познавательные 

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпрета-

ции информации. 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Коммуникативные 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- умение координировать свои усилия с усилиями других.  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

неру необходимую ин формацию как ориентир для построения действия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Предполагает приобретение младшими школьниками новых знаний, опыта решения учебно-

исследовательских и проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понима-

нии детьми сути учебно-исследовательской и проектной деятельности, умении поэтапно решать ис-

следовательские и проектные задачи. 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования 

в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 - использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-

теля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 
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новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

 - соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирова-

ние), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обу-

чающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще классной 

дискуссии; 

 -организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 - эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при форми-

ровании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широ-

кое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образова-

тельной среды.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно приме-

нять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учеб-

ных действий обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) 
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широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их фор-

мирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на за-

нятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных универсальных учебных действий на основе указанной программы 

у обучающихся формируются: 

 - критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации. При освоении регулятив-

ных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

 - оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  
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- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

 - создание простых гипер-медиа-сообщений; 

 - построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным инструмен-

том для формирования коммуникативных универсальных учебных действий.  

Для этого используются:  

- обмен гипер-медиа-сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельност-

ного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 
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позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать со-

ответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхро-

низацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей обра-

зовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, нако-

нец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические раз-

личия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много об-

щего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступ-

ления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образова-

ния) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
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Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному об-

щему образованию, от начального общего образования к основному общему образованию в школе 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности уча-

щихся к обучению в начальной школе. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мотор-

ная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет про-

извольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – разви-

тие любознательности и умственной активности.  

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраива-

ется система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 



370 
 

 4. Проводятся открытые уроки для педагогов  детского сада,  взаимопосещение уроков в 

начальной школе старшей школе, совместно составляются контрольно-измерительные материалы для 

проведения входящей диагностики в 5-х классах, проводятся совместные семинары, педсоветы по об-

суждению вопросов адаптации, преемственности, реализации требований ФГОС к результатам обу-

чения, особенности построения учебных занятий, составления технологических карт уроков. 

 Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных труд-

ностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 – необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-

чения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 – совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

 – недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

 5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педаго-

гическая) готовности обучающихся к продолжению обучения в основной школе. 
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 В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учеб-

ных действий в образовательном процессе педагог должен:  

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школь-

ников; сущность и виды универсальных умений; 

 — уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с уче-

том формирования УУД; 

 — уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 — мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 —уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 — на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному про-

цессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование еѐ 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы;  

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использова-

ние знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и опе-

раций);  
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— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и коопе-

рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Во избежание проблем психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 

основной уровень общего образования перед школой стоят следующие задачи: 

адаптировать обучающихся к новой организации и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т.д.):  

- переориентировать подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности;  

- подготовить детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформиро-

ванности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка).  

Основанием преемственности разных уровней образования является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое обес-

печивается формированием системы универсальных учебных действий. Основным методом монито-

ринга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов 

наблюдений. 

 

 



373 
 

 

 

Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения в начальной школе 
УУД  Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

-смыслообразование 

 - самоопределение 

 Регулятивные действия  

Адекватная школьная мотивация. Мо-

тивация достижения. 

 Развитие основ гражданской идентич-

ности.  

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка.  

Адекватная оценка учащимся границ 

«знания и незнания». Достаточно высо-

кая самоэффективность в форме приня-

тия учебной цели и работы над ее дости-

жением 

Регулятивные,  

личностные,  

познавательные, коммуника-

тивные действия  

Функционально-структурная сформи-

рованность учебной деятельности.  

Произвольность восприятия, внима-

ния, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учеб-

ного 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 со-

держания, последовательности и осно-

ваний действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего обра-

зования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частно-

сти - 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, логиче-

ские и др.).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемствен-

ности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обес-

печено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС 

ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий  

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов предписывает, что «предме-

том итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-
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щего образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, от-

носятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторин-

говых исследований».  

На этапе предварительной диагностики используется диагностический инструментарий, пред-

ложенный авторами УМК «Школа России» для 1-4 классов.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфор-

мированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление; 

понимание; применение; анализ; синтез; оценка. В общем виде задача состоит из информационного 

блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 
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 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 - сформулированы (Методика Дж. Морено «Социометрия») на языке, доступном пониманию 

ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии.  

Достижения метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов об-

разовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учеб-

ного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учеб-

ного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.  

Объект оценки метапредметных результатов – сформированность ряда регулятивных, комму-

никативных, познавательных УУД. В образовательном учреждении используется диагностическая 

карта по оценке универсальных учебных действий учащихся 1-4 классов, в основе которой лежат под-

ходы Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, В.В Давыдова по выделению 

блоков УУД–познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Диагностическая карта формирования УУД 1-4 классы 

 УУД  Индикаторы 

Регулятивные УУД 
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1 Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

2 Определять цель выполнения заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

3 Определять план выполнения заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

Психологическая диагностика «Тест простых по-

ручений» 

4 Использовать в своей деятельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник и т.д.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

5 Оценка результатов своей работы Наблюдения учителей в процессе уроков и заня-

тий.  

6 Соотносить выполненное задание с образцом, предло-

женным учителем  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

 Познавательные УУД  

1 Ориентироваться в учебнике: определять умения, кото-

рые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию работы с учебником, целепола-

гание 

2 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нуж-

ную информацию в учебнике.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию работы с учебником. Образова-

тельное путешествие «Учимся учиться и действо-

вать» 

3 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и раз-

личие.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

по средствам выполнения учебных заданий 
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4 Группировать предметы, объекты на основе существен-

ных признаков.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

по средствам выполнения учебных заданий 

5 Подробно пересказывать прочитанное или прослушан-

ное; определять тему. 

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через специально организованную работу по от-

дельным предметам 

6 Самостоятельно предполагать информацию, которая 

нужна для обучения, отбирать источники информации 

среди предложенных  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через специально организованную работу по от-

дельным предметам 

7 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, нахо-

дить нужную информацию в учебнике.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию работы с учебником. Образова-

тельное путешествие «Учимся учиться и действо-

вать» 

8 Представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию работы с текстами Образова-

тельное путешествие «Учимся учиться и действо-

вать» 

9 Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты  

Психологическая диагностика «Выделение суще-

ственных признаков» «Логические закономерно-

сти» Образовательное путешествие «Учимся 

учиться и действовать» 

10 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде, планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию работы с текстами 

Коммуникативные УУД 
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11 

 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуа-

циях.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

по средствам групповой и парной работы. Образо-

вательное путешествие «Учимся учиться и дей-

ствовать» 

12 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

по средствам групповой и парной работы, а также 

фронтальной и иных форм работы 

13 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благодарить.  

Наблюдения учителей в процессе внеурочного об-

щения учащихся (на перемене, вне школы и т.п.) 

14 Слушать и понимать речь других.  Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

по средствам групповой и парной работы Психо-

логическая диагностика Методика Дж. Морено 

«Социометрия» Методика «Рукавички» Г.А. Цу-

керман Образовательное путешествие «Учимся 

учиться и действовать» 

15 Участвовать в работе в паре.  Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

по средствам групповой и парной работы 

16 Читать вслух и про себя тексты учебников, художе-

ственной литературы, понимает прочитанное.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию работы с учебником 

17 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных ситуаций.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию письменных работ (сочинения, 

изложения) 

18 Понимать возможность различных точек зрения на во-

прос. Учитывать разные мнения и уметь обосновывать 

собственное.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию диалоговой деятельности на 
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уроке. Образовательное путешествие «Учимся 

учиться и действовать» 

19 Понимать возможность различных точек зрения на во-

прос. Учитывать разные мнения и уметь обосновывать 

собственное.  

Наблюдения учителей в процессе уроков и занятий 

через организацию диалоговой деятельности на 

уроке. Образовательное путешествие «Учимся 

учиться и действовать» 

Личностные УУД 

20 Основы гражданской идентичности, толерантность  Изучение уровня воспитанности 

21 Самооценка  Методика «Лесенка» Тест «Дембо-Рубинштейн» 

22 Мотивация  Оценка уровня школьной мотивации. Проектив-

ный рисунок «Что мне нравится в школе?» Н.Г. 

Лускановой «Кактус» графическая методика М.А. 

Панфиловой Оценка уровня школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой Методика «Незаконченные пред-

ложения» «Выделение существенных признаков» 

23 Личностный моральный выбор  «Кактус» графическая методика М.А. Панфиловой 

24 Сформированность установки на здоровый образ жизни  Анкетирование по ЗОЖ 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных) 40-37 баллов 

- высокий уровень;36-21 балл - средний уровень; 0-20 баллов - низкий уровень. 

Данный диагностический инструментарий позволяет определить уровень сформированности 

УУД на разных этапах обучения в начальной школе и нам 
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2.2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «СОШ №1 им С.И. Гусева».  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

школьников с РАС, преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, их социальную адаптацию.  

Коррекционно – развивающее обучение в условиях   школы является системой, реализующей 

принципы единства диагностики и коррекции недостатков развития, развития общих способностей   

на основе индивидуально – дифференцированного подхода к каждому ребенку.  

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием, кото-

рое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных адаптиро-

ванной общеобразовательной программой. Коррекционное образование предполагает исправление 

вторичных недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточ-

ным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежа-
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щие исправлению, могут быть компенсированы.  Коррекционное воздействие и стимуляция процес-

сов компенсации осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается по-

тенциал развития разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие 

более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определя-

ется способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе 

приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития.  Установка на педагогиче-

скую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не исключает необходимости проведения ле-

чебно-оздоровительных мероприятий. Лечебно-оздоровительные мероприятия создают благоприят-

ный фон для мобилизации резервов растущего и развивающегося организма.  Большое значение в 

образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе 

и окружающим.   

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию психолого-педагоги-

ческого сопровождения обучающегося с РАС. Содержание ПКР определяется с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся на уровне начального  общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогиче-

ского консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной программой реабили-

тации или абилитации (ИПРА). 
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Обучающиеся с РАС нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной пози-

ции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимо-

связи общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного самоопре-

деления, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать под-

держку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и познавательной 

деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом профессиональных 

предпочтений обучающихся.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и спе-

циалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей обучающегося 

в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога) в 

тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать содержание образования для 

каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенси-

руя/ослабляя нарушения. 

 Цель и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы: Определение комплексной системы психолого-педагогической и социаль-

ной помощи обучающимся с РАС с трудностями в обучении и в социализации для успешного освое-

ния основной общеобразовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирование социальной компетентности, развитие адап-

тивных способностей личности для самореализации в обществе. 
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Задачи программы: 

 - определение особых образовательных потребностей, связанных с организацией образовательного 

процесса, направленного на преодоление патологических форм аутистической защиты у обучаю-

щихся с РАС и на развитие активных форм взаимодействия с людьми и с окружающей средой; 

 - определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для разви-

тия личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 

 - реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 - разработка и использование специфичных для обучающихся с РАС эффективных методов, методик, 

приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для успешного освоения образователь-

ной программы с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей; 

 - обеспечение психологической устойчивости обучающихся с РАС; преодоление трудностей в разви-

тии их эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации; 

реализация системы профессиональной ориентации и содействие в профессиональном самоопределе-

нии обучающегося с РАС; 

 - организация и обеспечение согласованной работы команды педагогических работников и специа-

листов, непосредственно участвующих в сопровождении обучающихся с РАС, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия; 
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 - оказание родителям (законным представителям) консультативной и организационной помощи по 

вопросам решения проблем в развитии; воспитании, социальной адаптации обучающегося с РАС; во-

просам реализации ФАОП ООО; привлечение родителей (законных представителей) обучающегося с 

РАС к совместной работе с педагогическими работниками и специалистами. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные по-

требности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной 

работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекци-

онной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с РАС Программа коррекцион-

ной работы предусматривает: 

проведение обследования обучающихся с целью выявления особых образовательных (в том 

числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям обра-

зовательной организации; 
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реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и логопедиче-

ской) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции обучаю-

щихся с РАС; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии пси-

хоэмоционального статуса обучающихся, продвижении в овладении специальными знаниями, умени-

ями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном про-

цессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-

развивающей области. 

Принципы коррекционной работы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства при 

переходе от уровня начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы основного общего образования, необходимых обучаю-
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щимся с РАС для продолжения образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. Прин-

цип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования: программой формирования универсальных учебных дей-

ствий, программой воспитания и социализации обучающихся. Принцип реализуется при обязатель-

ной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельно-

сти, в том числе при проведении коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной 

работы, а также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников образователь-

ных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему обучающихся 

с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающи-

мися, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. 

Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей 

в обучении и социализации, взаимодействие педагогических работников и специалистов различного 
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профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педаго-

гический характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специа-

листов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенно-

стей обучающихся с РАС: 

принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся с РАС, взаимодействие педагогических работников и специалистов различ-

ного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

принцип комплексности: преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психо-

лого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

другие); 

принцип гуманизации, который определяет, что образование обучающихся с РАС направлено 

на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной готовности к измене-

нию педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также отражает изменчивость и нелиней-

ность развития обучающегося с РАС; 

принцип преемственности: программа коррекционной работы, разработанная для обучаю-

щихся с РАС на уровне основного общего образования, должна учитывать достижения обучающимся 

результатов в ходе коррекционной работы на уровне начального общего образования; 
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принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных представителей) 

и членов семьи обучающегося с РАС в коррекционно-развивающей работе, направленной на его 

успешную интеграцию в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с  РАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного про-

цесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная про-

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

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при изуче-

нии предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осу-

ществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся  и оказывается помощь 

в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном подходе, 

необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной нозологической 

группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-педагогиче-

ского сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи обучающимся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для успешной школьной и социальной 

адаптации, результативного освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, лого-

педического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся  на уровне началь-

ного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и ме-

тодической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Направления коррекционной работы и их содержание 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

Диагностическое направление 

Коррекционно-развивающее и профилактическое направление 

Консультативное направление 

Информационно-просветительское направление 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Направление коррек-

ционной работы  

Привлекаемые специ-

алисты к реализации 

данного направления 

Деятельность специали-

стов в рамках данного 

направления 

Ожидаемые результаты коррек-

ционной работы специалистов 

по выделенным направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед  Комплексная диагностика 

развития речи, определе-

ние зоны актуального и 

ближайшего развития 

Мониторинг речевого развития 

учащегося на основе анализа 

данных, полученных в резуль-

тате диагностических меропри-

ятий 

Педагог-психолог  Систематическое отсле-

живание сформированно-

сти навыков социального 

поведения и коммуника-

тивных навыков, особен-

ностей личностного разви-

Анализ данных динамического 

наблюдения психического раз-

вития учащегося в процессе 

обучения, индивидуальный 

план развития эмоционально-

волевой сферы учащегося, ком-
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тия и эмоционально-воле-

вой сферы, изучение соци-

альной ситуации и усло-

вий семейного воспитания 

муникативных навыков и соци-

ального поведения учащегося с 

РАС 

Учитель-дефектолог Комплексная диагностика 

сформированности выс-

ших психических функ-

ций, мониторинг успешно-

сти освоения образова-

тельной программы 

1. определение уровня актуаль-

ного и «зоны ближайшего раз-

вития» ребенка, причин и меха-

низмов трудностей в обучении  

2. определение форм, приемов, 

методов обучения  

3. определение сформирован-

ности учебных навыков и спо-

собов учебной работы  

4. составление карты динамиче-

ского наблюдения 

Коррекционно-разви-

вающее 

Учитель-логопед  Организация и проведение 

коррекционно-развиваю-

щих занятий, направлен-

ных на развитие всех ком-

понентов речи  

1. Формирование и развитие 

коммуникативной функции 

речи. 

 2. Совершенствование понима-

ния обращенной речи.  

3. Развитие связной речи. 

 4. Коррекция произноситель-

ной стороны речи.  

5. Коррекция дисграфии и 

дислексии. 
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Педагог-психолог  Формирование, коррекция 

и развитие коммуникатив-

ных навыков, учебного по-

ведения, эмоционально-

волевой и познавательной 

сферы.  

1. Развитие познавательных и 

психических процессов - вос-

приятия, памяти, внимания, во-

ображения. 

 2. Освоение разных способов 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Формирование осознанного 

восприятия эмоций, умения по-

нимать эмоциональные состоя-

ния других людей.  

4. Развитие произвольной регу-

ляции поведения, навыков са-

морегуляции. 

 Учитель-дефектолог Формирование и развитие 

познавательной сферы и 

учебной деятельности. 

Преодоление трудностей 

обучения и поддержка 

освоения АООП НОО. 

1. развитие учебной мотивации.  

2. Развитие учебной деятельно-

сти.  

2. Коррекция трудностей, пре-

пятствующих усвоению про-

граммного материала 

Консультативное Учитель-логопед  Консультирование педаго-

гов и родителей по вопро-

сам речевого развития 

обучающихся с РАС, во-

Организация и осуществление 

консультативной поддержки 

педагогов и родителей (закон-

ных представителей) учащегося 
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просам преодоления про-

блем развития устной и 

письменной речи  

с РАС, направленной на пре-

одоление трудностей речевого 

развития, трудностей формиро-

вания устной и письменной 

речи у учащихся с РАС, по-

мощь в подборе методов, мето-

дик и приемов, стимулирую-

щих развитие вербальной ком-

муникации у учащихся с РАС 

Педагог-психолог  Педагог-психолог Кон-

сультативная помощь пе-

дагогам и родителям (за-

конных представителей) 

по вопросам личностного, 

эмоционального волевого 

и социального развития 

учащихся с РАС 

Ориентация преподаватель-

ского коллектива, а также роди-

телей (законных представите-

лей) в индивидуальных адапта-

ционных и ресурсных возмож-

ностях учащегося с РАС; а 

также особенностей образова-

тельных и социальных условий 

развития учащегося; помощь 

педагогическому коллективу 

образовательной организации в 

адаптации учебного процесса в 

соответствии с индивидуаль-

ными особенностями и возмож-

ностями учащихся 
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Учитель-дефектолог Консультативная помощь 

педагогам и родителям 

(законных представите-

лей) по вопросам познава-

тельного развития уча-

щихся с РАС, проблемам 

освоения АООП НОО  

1.Осуществление методиче-

ской поддержки деятельности 

учителя. 

 2. оказание помощи педагогам 

и родителям учащихся в вопро-

сах воспитания и обучения  

3. разработка рекомендаций ро-

дителям и педагогам в соответ-

ствии с возрастными и индиви-

дуально-типическими особен-

ностями детей 

Информационно-про-

светительское 

Учитель-логопед  Информирование педаго-

гического коллектива об-

разовательной организа-

ции, родителей (законных 

представителей по вопро-

сам устранения существу-

ющих речевых недостат-

ков учащихся с РАС, нару-

шений чтения и письма, 

которые мешают учаще-

муся полноценно овладеть 

учебным материалом в 

рамках школьной про-

граммы обучения  

Повышение компетентности 

учителей в вопросах профилак-

тики и коррекции нарушений 

речи и речевого взаимодей-

ствия учащихся с РАС; 
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Педагог-психолог  Информационно-просве-

тительская деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями образова-

тельного процесса для 

учащихся с РАС, со всеми 

участниками образова-

тельного процесса — обу-

чающимися (как имею-

щими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их 

родителями (законными 

представителями), педаго-

гическими работниками.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам личностного, эмоцио-

нально-волевого и социального 

развития учащихся с РАС;  

проблем формирования соци-

ального поведения;  

подготовка нормативно разви-

вающихся сверстников к сов-

местному обучению с учащи-

мися с РАС; 

 воспитание у обучающихся то-

лерантного отношения к 

сверстникам с ограничениями в 

здоровья 

Учитель-дефектолог Проведение просветитель-

ской деятельности с целью 

включения наиболее эф-

фективных методов, прие-

мов и средств в работу пе-

дагогов, в домашние заня-

тия родителей с ребенком, 

имеющим ОВЗ и повыше-

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам освоения учащимися 

с РАС образовательной про-

граммы общего образования, 

создание банка наиболее эф-

фективных методов, приемов и 

средств, используемых при ор-

ганизации обучения учащихся с 

РАС 
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ния успешности использо-

вания полученных знаний 

на практике 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

 - оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», 

обеспечивающее системное сопровождение образовательного процесса специалистами различного 

профиля; 

-  социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внеш-

ними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими ин-

ститутами общества) 

Для реализации требований к ПКР в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»  создана служба ком-

плексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ – психолого-

педагогический консилиум (ППк).  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся осуществ-

ляют специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации образовательного процесса. Все коррекци-

онные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе вырабатываются и согласуются 
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всей командой специалистов на психолого-педагогическом консилиуме  (ППк) и должны быть 

направлены на достижение общих целей, наиболее важных в конкретный период.  

ППк определяется как одна из организационных форм совместной деятельности педагогов, 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая направлена 

на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых образователь-

ных потребностей обучающихся с РАС и определяет стратегию оказания психолого-педагогической 

помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее преде-

лами. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и ока-

зание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необ-

ходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов адап-

тации и социализации  обучающихся с РАС; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подго-

товка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, кор-

рекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 
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 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, ин-

дивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных тра-

екторий развития обучающихся; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации программы кор-

рекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-диффе-

ренцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания. 

 Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, обуче-

ние и воспитание ребенка, является учитель. Поэтому именно учитель принимает окончательное ре-

шение при постановке коллегиальных коррекционных и образовательных задач, стратегиям сопро-

вождения и оказания комплексной помощи детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям). 

Учитель-дефектолог обеспечивает своевременную помощь обучающимся с РАС, испытыва-

ющих трудности в обучении. Прогнозирует возникновения трудностей при обучении, определяет 

причины и механизмы уже возникших учебных проблем; изучает уровень умственного развития де-

тей и результатов коррекционного воздействия; проводит индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия по коррекции имеющихся нарушений у учащихся; консультирует педагогов и родителей 

по проблемам развития, обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклоне-

ний в развитии устной и письменной речи у учащихся. Проводит диагностическое обследование уча-

щихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта. Комплектует 



400 
 

группы для занятий с учетом психофизического состояния учащихся. Проводит групповые и индиви-

дуальные занятия по исправлению отклонений в развитии устной и письменной речи учащихся, вос-

становлению нарушенных функций. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и пове-

денческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию 

эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а 

также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь 

учителям; развивает психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите личности учащихся. Выступает посредником между учащимся и учре-

ждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административ-

ных органов. Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят систематическое углубленное изучение 

учащихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развива-

ющей работы, фиксируют динамику развития учащихся, ведут учет освоения ими общеобразователь-

ных программ 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к предо-

ставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организа-

циями и другими институтами общества). 

 Социальное партнёрство школы включает: 

 — сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Структура и содержание  Программы комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения  

Программа включает в себя диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, со-

циально-педагогический модули. 

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, кото-

рые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Пе-

дагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обра-

щается к специалистам (психологу, учителю-логопеду, дефектологу) 

 Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 
Изучение ребенка  Содержание работы Где и кем выполняется работа 
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Медицинское  Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. 

 Изучение медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

 Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нару-

шения движений (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотипные и навяз-

чивые движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский работник, педагог.  

Наблюдения во время занятий, на пере-

менах, во время игр и т. д. (педагог).  

 

Психолого–логопе-

дическое  

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, ра-

ботоспособность. Мышление. Память: зритель-

ная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время (учитель).  

Специальный эксперимент (психолог).  

Беседы с ребенком, с родителями.  

Наблюдения за речью ребенка на заня-

тиях и в свободное время.  

Изучение письменных работ (учитель).  

Специальный эксперимент (логопед) 

Психолого– дефек-

тологическое  

Обследование актуального уровня интеллекту-

ального развития, определение зоны ближай-

шего развития.  

Обследование с целью выявления трудностей 

формирования знаний, умений и навыков, 

Изучение уровня умственного разви-

тия ребенка, анализ письменных работ, 

наблюдение за учащимися в учебной 

деятельности. 
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определения этапа, на котором эти трудности 

возникли, и условий их преодоления. 

Социально– педаго-

гическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния.  

Умение учиться: организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная ра-

бота, самоконтроль. Трудности в овладении но-

вым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения; наличие чувства долга 

и ответственности. Соблюдение правил пове-

дения в обществе, школе, дома; взаимоотноше-

ния с коллективом: роль в коллективе, симпа-

тии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, за-

мкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм.  

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

 Наблюдения во время занятий, изуче-

ние работ ученика (педагог).  

Анкетирование по выявлению школь-

ных трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. Специальный экспе-

римент (педагог-психолог).  

Анкета для родителей и учителей. 

 Наблюдение за ребенком в различных 

видах деятельности 
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Уровень притязаний и самооценка  

 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образо-

вательных маршрутов. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку  психолого-педагогической и ме-

дицинской помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с РАС при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и осо-

бенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

 • составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психоло-

гом, дефектологом, логопедом, социальным педагогом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  
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• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

обучающийся чувствовал себя комфортно; 

 • ведение документации (психолого-педагогические карты индивидуального развития уча-

щихся и др.); 

 • организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов, психических функций учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих усло-

вий:  

• формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 • побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью де-

тей; 

 • установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  



406 
 

Еще одним условием успешного обучения детей с является организация групповых и индиви-

дуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодо-

ление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с РАС. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий –коррекция недостатков познавательной и эмоци-

онально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 • формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; фор-

мирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспи-

тание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым классом или с большим числом 

детей на этих занятиях не допускается.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во внеурочное время. Кор-

рекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, 

а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 
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столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько созда-

ние условий для развития ребенка. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для ин-

дивидуальных и групповых занятий  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекци-

онной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определен-

ной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрас-

тающим возможностям ребенка.  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-

дится педагогами на уроках на основе применения технологии деятельностного метода обучения. У 

обучающихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения, внутренней по-

требности включения в учебную деятельность в классе. Создается психологически комфортная обра-

зовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, от-

ветственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитив-

ный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его разви-

тия в собственном темпе на уровне своего возможного максимума. Технологически это обеспечива-

ется реализацией в образовательной деятельности по всем учебным предметам деятельностного ме-

тода обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической 

комфортности, вариативности, деятельности, непрерывности). 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
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На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации за-

труднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для 

тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт мно-

гократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у обучаю-

щихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших труд-

ностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способ-

ствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 

направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с РАС и умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление  Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция  

Исправление или 

сглаживание от-

клонений и нару-

шений развития, 

преодоление труд-

ностей обучения 

Уроки и внеуроч-

ные занятия 

Реализация адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм Осуществ-

ление индивиду-

ального подхода 

Освоение учащи-

мися АООП НОО 
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обучения ребенка 

с РАС и  умствен-

ной отсталостью 

(интеллектуаль-

ными нарушени-

ями) 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и раз-

витие познаватель-

ной и эмоцио-

нально- волевой 

сферы ребенка 

Коррекционно-раз-

вивающие занятия 

Реализация кор-

рекционно-разви-

вающих программ, 

методических раз-

работок с учащи-

мися с РАС 

Сформирован-

ность психических 

процессов, необхо-

димых для освое-

ния образователь-

ной программы 

Логопедическая 

коррекция  

Коррекция рече-

вого развития уча-

щихся  

Коррекционно-раз-

вивающие индиви-

дуальные и груп-

повые занятия   

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с РАС 

Сформирован-

ность устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения образова-

тельной про-

граммы 

Дефектологиче-

ская коррекция 

Коррекция интел-

лектуального  раз-

вития учащихся с 

РАС 

Коррекционно- 

развивающие 

групповые и инди-

видуальные заня-

тия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с РАС 
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Социально–педагогический модуль  
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед пси-

хологами– консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей– предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нару-

шения.  

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится специалистами на индивидуальных 

консультациях, на родительских собраниях. Реализация индивидуального образовательного марш-

рута требует постоянного отслеживания направления развития детей. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с 

РАС 
Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психологическими, воз-

растными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам воспитания и обучения  обу-

чающихся РАС 

Логопед, психолог, дефектолог, 

социальный педагог, мед. работ-

ник 
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Семинары, тренинги, кон-

силиумы, лектории, внут-

рикорпоративное обучение  

Обучающие тренинги и семинары с пе-

дагогами по взаимодействию с обучаю-

щимися, участие в педсоветах, консили-

умах по вопросам обучения и воспита-

ния, лектории по образовательному под-

ходу к ребенку с РАС , обучение приё-

мам и методам коррекционной и диагно-

стической работы. 

Курсы повышения квалификации, 

психолог, логопед, дефектолог 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей  

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с РАС  
Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психолого-педагогическими, физиоло-

гическими и возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Педагоги, мед. ра-

ботник 

Родительские собрания  Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кри-

зисам возрастного развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, профи-

лактике девиантного и аддиктивного поведения и про-

блем школьного обучения, физического развития.  

Педагоги, мед. ра-

ботник 

Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания  Администрация, 

психолог 
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Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с  РАС и открытых занятий и уроков 

Педагоги 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС  содержания АООП педаго-

гические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны опера-

тивно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением ра-

боты, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учите-

лями и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС направляется на комплексное обследова-

ние в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Результативность и эффективность механизма внутришкольного взаимодействия в реали-

зации коррекционных мероприятий педагогов, медицинского работника определяются следующими 

показателями: 

  • положительной динамикой индивидуальных достижений обучающихся в освоении предмет-

ных программ;  

• созданием необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для обучающихся   с РАС (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие со-

ответствующих материально-технических условий);  

• увеличением количества педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с  обучающимися с РАС;  
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• сравнительной характеристикой данных психолого-педагогических диагностик учащихся на 

разных этапах обучения;  

• количеством специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с обучаю-

щимися с РАС.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. Планируемые результаты кор-

рекционной работы с обучающимися с РАС на  уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с РАС: 

- успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

- проявляет познавательную активность;  

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению постав-

ленных задач;  

- имеет сформированную учебную мотивацию;  

- ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

- организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

 Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности;  

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  
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- ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, клас-

сификация);  

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

- контролирует свою деятельность;  

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами  речевого 

этикета;  

- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных  коммуникативных 

задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  
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- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа;  

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы 

и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

- правильно пользуется грамматическими категориями;  

- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для пере-

дачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и  монологической речью. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с РАС планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО. 

 

2.2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

                 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с РАС Муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза С.И. Гусева (далее – МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», Школа) – это адаптированная про-

грамма, определяющая содержание организуемой деятельности школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья, направленной на решение проблем их гармоничного вхождения в социальный 

мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими людьми.  
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Рабочая программа воспитания является обязательной частью адаптированной основной обра-

зовательной программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) 

начального общего образования (вариант 8.2.) 

Программа воспитания обучающихся с РАС соответствует требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ, Приказ Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с ОВЗ 

 Программа воспитания обучающихся с РАС ориентирует педагогические коллективы на сов-

местную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную 

для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет воспита-

тельных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жизнен-

ной компетенции обучающихся, всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции 

в общество.  

Рабочая программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева»  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразо-

вательной организацией, в том числе Педагогическим советом, Родительским комитетом; 
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 - реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными партнерами, участвую-

щих в реализации программ дополнительного образования различной направленности и педагогиче-

ских проектов, доступных для детей с РАС;  

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в рос-

сийском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

 Рабочая программа воспитания обучающихся с РАС  призвана создать организационно-педа-

гогические условия для достижения личностных образовательных результатов, указанных в ФГОС 

НОО ОВЗ: развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями современного общества, 

комплексной психолого-педагогической помощи в успешной социализации и социальной адаптации 

школьников.  Формирование общей культуры обучающегося, обеспечивающей его разностороннее 

развитие: нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое. Форми-

рование основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании полноценной жизненной 

компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одно-

классниками и другими обучающимися, родителями; на профилактику внутриличностных и межлич-

ностных конфликтов в классе, школе, на поддержание эмоционально комфортной обстановки в обу-
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чении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повсе-

дневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения. 

 Рабочая программа воспитания, её содержание, за исключением целевого раздела, может из-

меняться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: с изменением органи-

зационно-правовой формы, контингента обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательных программ, в том числе предусматривающей специфику изучения 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МОУ 

«СОШ № 1 им. С.И. Гусева», обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. 

 Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» определяется со-

держанием 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 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  
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На современном этапе развития системы образования происходит «естественное» смещение 

направленности с образовательной на воспитательную деятельность, поэтому в 

последние десятилетия в образовательной политике государства приоритетное место занимает про-

блема нравственного воспитания и духовных ориентиров молодого поколения России. «Образованию 

отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплоче-

нии перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повыше-

нии уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему 

и будущему своей страны». 

Перед современным педагогом стоит задача, воспитать личность в соответствии с принятыми 

в обществе и семье духовно-нравственными и социокультурными ценностями, используя, разнообра-

зие организационных форм образовательного процесса, обеспечивающих рост творческого потенци-

ала, познавательных мотивов, активной социализации и успешной профориентации обучающихся, в 

том числе и обучающихся с особыми образовательными потребностями, путем проведения системы 

воспитательных мероприятий, направленных на смягчение недостатков развития, на формирование 

их нравственной личности и социальную адаптацию. Влияние воспитательной работы наиболее эф-

фективно, когда она ориентирована на формирование у обучающихся мотивов их практической дея-

тельности.  

Особенностью организации образовательного процесса школы является ориентация на коррек-

цию физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей обучающихся и образова-

тельных потребностей, путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий 

для образовательного, духовно-нравственного и физического развития. В процессе целенаправленной 
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педагогической работы у детей с умственной отсталостью можно развить систему интересов и по-

требностей, которые в дальнейшем используются в качестве фактора повышения активности и дви-

жущей силы поступков, выработать у них умение правильно оценивать окружающий мир и самих 

себя. На этой основе осуществляется формирование личности обучающихся, складываются жизнен-

ные ориентиры и нравственные ценности. В процессе воспитательной работы используются много-

образные стимулы, способствующие формированию положительных качеств личности. Под влия-

нием строго продуманных педагогических воздействий повышается активность детей и расширяются 

их интересы, формируются основы социально ответственного поведения. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» реализуется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-

дины. 

В центре Программы воспитания МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» находится личностное раз-

витие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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 Программа призвана обеспечить формирование у обучающихся основ российской идентично-

сти; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные уста-

новки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельно-

сти. 

 Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий социокуль-

турный контекст.  

Организация воспитательной деятельности МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» опирается на 

школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений от-

носительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражаю-

щий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве. 

 Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную куль-

туру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сооб-

ществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  
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Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, пред-

ставителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к проектиро-

ванию и обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом вос-

питания. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.И. Гусева» г. Гусева Калининградской области (далее – школа) является средней общеобразо-

вательной школой. 

 Педагогический коллектив школы, помимо эффективного осуществления образовательного 

процесса, ставит основной целью формирование культуры личности обучающихся, развитие способ-

ности принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, а также воспитание со-

циально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную 

позицию, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, любящей Родину и семью.  

Наряду с Основными образовательными программами начального и основного общего обра-

зования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы коррекци-

онно-развивающей направленности. Школа предоставляет все возможности для социализации обуча-

ющихся данной категории, активно включая в творческую, спортивную и культурную жизнь школы. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей. Команда администрации - 

квалифицированные, имеющие большой управленческий опыт руководители, в педагогическом со-

ставе - одинаковое соотношение учителей с большим опытом педагогической практики и молодых 

педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. 
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В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровож-

дения всех категорий обучающихся в школе. 

Школа расположена в центре города. Образовательное учреждение располагает современной 

материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия для образовательной дея-

тельности, развития способностей и интересов обучающихся: учебные кабинеты, спортивный зал, ак-

товый зал, мастерские, библиотека, кабинеты психологической, логопедической,  социальной, меди-

цинской служб, столовая, кабинет информатики, работает школьный краеведческий музей, качество 

сети Интернет высокое. 

 Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в области воспитания. Пе-

дагоги школы владеют достаточным арсеналом форм, технологий, способов организации воспита-

тельного процесса. Их научно-методический багаж пополняется благодаря функционированию мето-

дических объединений учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнитель-

ного образования, семинаров и вебинаров классных руководителей, психолого-педагогических семи-

наров и вебинаров, педагогических консилиумов, педсоветов, самостоятельной деятельности учите-

лей по совершенствованию своего профессионального мастерства, курсовой подготовки. Создан банк 

информационно-методических материалов в помощь организаторам воспитательного процесса. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, спортивных, социальных учре-

ждений г. Гусева (Городская библиотека, МАУ Городской дом культуры, МАУ «Спортивная школа 

г. Гусева», МАОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств», городской стадион, детские сады № 14 

и № 26)   Сотрудничество и взаимодействие с партнерами проявляется в реализации совместных об-

разовательных проектов, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды 
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школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, 

расширяет мировоззрение.).  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни школьников. Конструктивный диалог семьи и школы дает возможность построить от-

ношения, основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотрудниками и партнерами в вопро-

сах формирования духовно-нравственных качеств личности подрастающего поколения. 

 Для воспитательной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

в школе созданы подразделения и службы: кружки и секции дополнительного образования; Служба 

сопровождения 

 В школе действуют общественные объединения и органы школьного соуправления: Совет ро-

дителей; Совет обучающихся. 

 В школе действует широкая сеть объединений дополнительного образования, позволяющая 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. 90 % обучающихся заняты в 

системе дополнительного образования. На базе учебного заведения работают группы ДЮСШ, спор-

тивной школы.  

Основные традиции воспитания  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

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

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося с ОВЗ увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

соорганизатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря-

ется конструктивное межклассное и  межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их соци-

альная активность;  

- педагогические работники образовательной организации 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 образовательной организации является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к обучающимся с ОВЗ защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств личности и достижения социально-значимых личност-

ных результатов обучающимися с ОВЗ, заключается в специально организованной совместной дея-

тельности с учетом особенностей данной категории обучающихся.  

 Для обучающихся с ОВЗ характерны следующие особенности, которые должны учи-

тываться в процессе воспитательной работы:  
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 Обучающиеся с ОВЗ долгое время продолжают испытывать трудности социально-ком-

муникативного взаимодействия, обусловленные слабостью процессов регуляции эмоций, деятельно-

сти и поведения, обедненностью используемых коммуникативных средств, сужением репертуара осо-

знаваемых эмоций и эмоциональных состояний.  

 У обучающихся с ОВЗ затруднено формирование сложных социальных чувств и эмо-

ций, они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия морально-этических проявлений.  

 Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, неадекватность 

(завышение или занижение) самооценки, повышенная внушаемость, аффективная неустойчивость. 

Им сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст коммуникативной ситуации и 

правильно выбрать стратегию реагирования и поведения в отношении партнера по общению. Эмоци-

онально-смысловые компоненты личности у обучающихся с ОВЗ, в силу их недостаточной сформи-

рованности, оказывают влияние на иерархию мотивов. В этой связи у них наблюдается ситуативная 

зависимость от непосредственно переживаемых эмоций. 

Источники положительного влияния на обучающихся. 

В создании воспитательной системы МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» приоритетной является 

идея создания единого воспитательного пространства, где задействованы все субъекты образователь-

ного пространства, в том числе и в период электронного обучения максимально используются дистан-

ционные образовательные технологии, проецируется деятельность всех участников образовательных 

отношений: активное электронное сотрудничество педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров, руководителя, субъектов системы профилактики.  
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На регулярной основе осуществляется взаимодействие в системе педагог – обучающийся – ро-

дитель – общественные организации и социальные партнеры Гусевского ГО – правоохранительные 

органы, структуры и службы системы профилактики по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Тесное сетевое взаимодействие позволяет расширить формы профилактической и воспитательной ра-

боты с обучающимися, а также работы с родителями, в том числе по родительскому просвещению и 

информировании об обязанности получения детьми образования. С помощью информационных элек-

тронных ресурсов и очного взаимодействия субъектами управления МЧС России по Калининград-

ской области, Администрации Гусевского ГО, ГИБДД Калининградской области и других служб с 

родителями обучающихся ведется работа, направленная на обеспечение комплексной безопасности 

обучающихся. В рамках Всероссийского проекта Просвещения «Родительский университет» роди-

тели (законные представители) школы и педагоги совместно участвуют в конкурсах, онлайн-меро-

приятия в вопросах воспитания и обучения детей. 

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» четко сформирована система воспитательной работы. Дан-

ная система определяет содержание и основные направления воспитательной работы школы и ориен-

тирована на формирование личности выпускника, обладающего социальными и образовательными 

компетентностями, позволяющими ему жить в изменяющемся мире, быть готовым к профессиональ-

ному и ценностному самоопределению.   

В школе созданы необходимые доступные и безопасные условия для организации доступности 

обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Процесс воспитания строится на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников с ОВЗ:  
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1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников воспита-

тельной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, самого обуча-

ющегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации об обучаю-

щемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление 

ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей и уме-

нием грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной орга-

низации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работ-

ников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, включаю-

щих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, 

в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее ре-

ализации; 
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8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося с РАС, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная компетентность (в 

соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельност-

ного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

Для достижения личностных результатов реализации рабочей программы воспитания создаются 

специальные условия для детей с ОВЗ: 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и са-

мостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает усло-

вия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответ-

ственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития образовательного учре-

ждения.       

           Особыми задачами воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) являются: 

           -обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных для 

них пределах; 

            -стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, мо-

бильности; 

            -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успеш-

ной социальной адаптации и интеграции в социум; 

           -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

           -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возмож-

ностей каждого обучающегося; 
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          -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повыше-

нию уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

               При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

               - формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

               - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, ор-

ганизацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учи-

телей-дефектологов; 

              - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся. 

 

1. Целевой раздел программы воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации.  

К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье, человек. 

В соответствии с этим идеалом цели воспитания обучающихся с ОВЗ: 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 
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2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предполагает, 

прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных образовательных ре-

зультатах обучающихся с РАС, а не единый уровень воспитанности. В этой связи важны скоордини-

рованные усилия всего коллектива обучающихся, вовлечение в воспитательную работу семьи обуча-

ющегося и значимых для него людей. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста на уровне начального общего об-

разования целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающи-

мися с РАС социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в кото-

ром они живут. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в будущем. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к воспитанию  школьников младшего 

школьного возраста позволяет выделить в ней целевой приоритет, которому необходимо уделять чуть 

больше внимания на данном уровне образования: создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в ко-

тором они живут. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тради-

циям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально зна-

чимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Приоритетные ценностные отношения на уровне младшего школьника:  

- к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и детям;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 - к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых за-

дач, жизненных целей;  

- к формированию особой культуры – культуры здоровьесбережения;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой необходимо 

знать, уважать и сохранять;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с другими людьми;  
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те-

атр, творческое самовыражение.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности сле-

дования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ:  

реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел и событий, поддер-

живание  традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживание ак-

тивного участия классных сообществ в жизни образовательной организации; 

вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации дополнитель-

ного образования, реализация  их воспитательных возможностей, вовлечение педагогических работ-

ников дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной работы; 

использование в воспитании обучающихся потенциала школьного урока, поддерживание ис-

пользования на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 
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максимальное использование воспитательных возможностей коррекционных и коррекционно-

развивающих занятий, последовательное вовлечение специалистов коррекционного профиля и педа-

гогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов их решения; 

развитие  взаимодействия между педагогическими работниками и последовательность в реше-

нии воспитательных задач (например, в программе "Читательский клуб", библиотекарем, могут участ-

вовать педагогические работники, социальные партнеры, родители (законные представители); 

развитие внутришкольной системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции образо-

вательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в области воспита-

ния"; 

выявление и поддержка детских инициатив и самостоятельности; ученического самоуправле-

ния - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

поддержка деятельности функционирующих на базе образовательной организации детско-

взрослых общественных объединений и организаций; 

организация для обучающихся экскурсий, экспедиций, походов и реализация их воспитатель-

ного потенциала; 

организация ранней профориентационной работы с обучающимися, знакомство с миром со-

временных профессий; 

организация работы школьных детско-взрослых медиаслужб, реализация их воспитательного 

потенциала; 
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развитиие здоровьесберегающей предметно-пространственной и коммуникативной среды об-

разовательной организации и реализация ее воспитательных возможностей; 

организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, развитие насы-

щенной школьной жизни. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружаю-

щими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельност-

ного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 Требования к планируемым результатам воспитания 
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 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педаго-

гического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности обучающегося. По-

этому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего 

общего образования. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 
Гражданско-патриоти-

ческое  

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, сво-

его региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное. 

 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека. 
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое  

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности, искусстве. 

Физическое, формиро-

вание культуры здоро-

вья и эмоционального 

благополучия. 

 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здо-

рового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое  Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
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 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое  

 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Познавательное  

 

 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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 знания. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих воз-

растным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие внеуроч-

ной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, творческая мастер-

ская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п 
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Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений де-

ятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соот-

ветствующих модулях. 

Модуль «Основные школьные дела»  
Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные мероприятия, в которых 

принимают участие школьники. Основные школьные дела обеспечивают вовлеченность в них боль-

шего числа взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения. Это комплекс коллектив-

ных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педаго-

гическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них боль-

шого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в 

жизнь образовательной организации помогает преодолеть формальный, «мероприятийный» характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

—общешкольные праздники, ежегодные творческое (театрализованные, музыкальные, литера-

турные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, региональными) 

праздникам и, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

—участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
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—торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следую-

щий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, об-

ществе; 

—церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы, города и региона; 

—социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы дел бла-

готворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

—организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, представления в связи с па-

мятными датами, событиями в общеобразовательном учреждении; 

—вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: сце-

наристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных ре-

дакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

—наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа ос-

новных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с педаго-

гами и другими взрослыми. 

—при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
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ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 Раздел «Основные школьные дела» предполагает проведение следующих мероприятий:  

Уровень  Форма Пример 

Школьный  Общешкольные праздники, фе-

стивали, капустники, церемо-

нии награждения, трудовые 

дела. 

- Поднятие Государственного флага РФ (каждый поне-

дельник), спуск Государственного флага РФ (каждую 

пятницу), 

-праздники: «День Знаний», познавательно-развлека-

тельный праздник «Осенний палитра», цикл мероприя-

тий к празднику «День пожилого человека» - концерт, 

вручение подарков педагогам-ветеранам, созданных ру-

ками детей, «День учителя», День народного единства 

«День матери», общешкольные «Дни здоровья» (1 раз в 

четверть), «Новый год стучится в двери!», акция «Покор-

мите птиц зимой», акция «Скворечник». цикл мероприя-

тий в рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта», 

День космонавтики, праздник к международному Дню 

семьи, «Неделя воинской славы» «Последний звонок»,  

- Конкурсы: «Лучший класс» 

Классный Выбор и делегирование пред-

ставителей классов в об-

щешкольные советы дел, 

ЮША, участие школьных клас-

 «Разговоры о важном», общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, классные часы, посвящен-

ные Дням воинской славы России и т.д.  
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сов в реализации общешколь-

ных ключевых дел, проведение 

в рамках класса итогового ана-

лиза детьми общешкольных 

ключевых дел 

Индивиду-

альный 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в КДШ, инди-

видуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, инди-

видуальные конкурсы. 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисун-

ков, работ ДПИ, чтецов, «Никто не забыт, ничто не за-

быто!», конкурс «Ученик года» и др. 

внешколь-

ный 

Всероссийские, городские, рай-

онные, муниципальные соци-

альные проекты, спортивные со-

стязания, праздники, фестивали, 

акции 

«ГТО», Президентские соревнования, «Мы защитим Ро-

дину!» Акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-

точка» 

-спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские спортив-

ные игры школьников «Президентские спортивные 

игры», фестиваль «Весёлые старты»; -всероссийские ак-

ции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо солдату». Городская ак-

ция ко «Дню матери», «Пешеход - на переход!», «Моло-

дежь выбирает жизнь!», экологическая акция «Дети ри-

суют мир!», экологическая акция «Сохраним лес жи-

вым!», проекты ЮНЕСКО; 
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Модуль «Классное руководство»  

Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, реализующие по 

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

решении конфликтов) функции. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными пред-

ставителями. 

 Данный модуль даёт определённый алгоритм формирования и развития воспитательной си-

стемы класса, в основе которых лежит комплекс приоритетных ценностей: родина, общество, коллек-

тив, семья.  

Работа с классом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, ока-

зание 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 самореали-

зоваться 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 
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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 ро-

дителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и ве-

чера; 

 - 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 поведе-

нием школьников в их повседневной жизни, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руко-

водителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также – со школьным 

психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимо-

отношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустрой-

ства, успеваемости и т.п.);  

- 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; 
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 - коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями или за-

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

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

ручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, участие в заседаниях 

школьной Службы медиации;  

- проведение МО классных руководителей, 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 отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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- 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.  

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  функционирует МО классных руководителей, координи-

рующее научно-методическую и организационную работу классных руководителей. Его основными 

задачами являются всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каж-

дого классного руководителя, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, по-

вышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

Модуль «Школьный урок» В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его 

мощным и образовательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом, безусловно, является 

главным средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Реали-

зация 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 об-

суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения 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 отноше-

ния;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке здоровьесберегающих технологий, которые направлены на сохранение 

и улучшение здоровья учащихся;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные  на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, ко-

торые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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- организация групповой работы, дающей школьникам социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-

ность 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, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 
Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся и организации их свободного 

времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта  поведе-

ния, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся в комфортной  развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным  аспектам жизнедеятель-

ности; позитивного отношения к окружающей действительности;  социального становления ребенка 

в процессе общения и совместной деятельности в детском  сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального  самоопределения, необходимого для успешной реа-

лизации дальнейших жизненных планов  обучающихся. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения инди-

видуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий 
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(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, 

реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, крае-

ведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведе-

нию; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленно-

сти; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области 

искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной, ре-

абилитационной (абилитационной) и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через:  

 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит 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; 
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- формирование на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

- поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация комплекса внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет пе-

реломить негативные тенденции путем организации содержательного досуга учащихся во второй по-

ловине дня. При этом очень важно, чтобы комплекс внеурочного досуга в полной мере отражал прин-

ципы образовательных стандартов. 

Главные показатели деятельности:  

- доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей;  

- вовлечение школьников в активный познавательный досуг;  

- обеспечение связующих компонентов между теоретической и практической частью;  

-сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской работы;  

- преемственность - последовательность и систематичность обучения (переход от простого к 

сложному, позволяющий фиксировать стадии прогресса, повышать мотивацию к освоению новых 

знаний, умений). 
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Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» осуществляется в соответствии 

с программой внеурочной деятельности, которая является составной частью адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы, рабочими программами внеурочной деятельности на учебный 

год.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках следующих выбранных школьниками ее направлений:  

Общеинтеллектуальное: базируется на развитии творческого мышления, воспитании куль-

туры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании представ-

ления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате 

занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской дея-

тельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках 

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, развивается 

умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребно-

сти в познании.  

Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способству-

ющих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового 

и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их 
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возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 Общекультурное (художественно-эстетическое): способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориента-

ций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ду-

ховными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими ценностями многонацио-

нального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства 

прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетен-

ции, формирует активную жизненную позицию. 

 Нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и дру-

гих институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование общечелове-

ческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нрав-

ственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обуча-

ющихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся кон-

курсы, концерты, защита проектов; 
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Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема формиро-

вания сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних 

лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, тру-

долюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно 

- потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно фор-

мирование социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня са-

моопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 

направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

 Для обучающихся с РАС обязательной частью внеурочной деятельности является коррекци-

онно-развивающая работа.  Содержание коррекционно-развивающей области согласно АООП обра-

зования обучающихся  с РАС (вариант 8.2) представлено следующими обязательными коррекцион-

ными курсами:   "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и индивидуальные за-

нятия), "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориенти-

ровка" (фронтальные занятия). 

Коррекционный курс “Формирование коммуникативного поведения” (фронтальные и индиви-

дуальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  
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Коррекция нарушений аффективного, сенсорно- перцептивного, коммуникативного и личностного 

развития, дезадаптивных форм поведения.  

Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербаль-

ной 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 воз-

можностей 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 со-

временных танцев, импровизировать движения под музыку. 

 Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент педагогического работ-

ника. 

 Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-рит-

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

сверстниками.  

Коррекционный курс “Социально-бытовая ориентировка” (фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания:  
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Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.  

Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Станов-

ление 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 поруче-

ний, 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 эле-

ментарных экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся 

Внеурочная деятельность  способствует  социальной интеграции обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения  мероприятий (вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и  иных досуговых меропри-

ятий), в которых предусмотрена совместная деятельность  обучающихся разных детей (с ограничени-

ями здоровья и без таковых) с участием различных  организаций. Виды совместной внеурочной дея-

тельности необходимо подбирать с учетом  возможностей и интересов как обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников 
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План внеурочной деятельности по направлениям АООП образования обучающихся с РАС 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

—внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педаго-

гами, по изучаемым учебные предметам, курсам, модулям; 

 —организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную гале-

рею, технопарк, на предприятие, природу я др.  

—литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурные мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писате-

лей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 —выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото-

рых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 —внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу прове-

денного мероприятия. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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 Окружающая обучающегося с РАС предметно-эстетическая среда образовательной организа-

ции, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подни-

мает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обу-

чающимся образовательной организации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-эстетической средой образовательной организации как:  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и историче-

ских, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значи-

мых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деяте-

лей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живо-

писных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, пред-

метов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитив-

ной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-ме-

лодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
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-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях образователь-

ной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знако-

мящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обуча-

ющихся с разнообразием эстетического осмысления  мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскур-

сиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

-оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, ре-

креации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных собы-

тиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся, позволяющее обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися;  
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-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конферен-

ций и т.п.);  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной орга-

низации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентиру-

ющих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 
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- акцентирование внимания обучающихся с РАС посредством элементов предметно-эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Сегодня одна из главных задач школы – создание педагогической системы, основанной на вза-

имодействии педагогического, ученического и родительского коллективов, как равноправных парт-

неров.  

Интеграция усилий семьи и школы – важнейшее условие формирования единого воспитатель-

ного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его здоровье и успех. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффек-

тивного 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 Совет родителей и Совет обучающихся, участвующие в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 
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- Родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

- общешкольные родительские собрания, которые проводятся в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах и заседаниях Совета профилактики право-

нарушений несовершеннолетних, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся «группы риска» и ВШК;  

- индивидуальная работа с родителями и обучающимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении, социальных контактах;  

- тематические встречи на актуальные темы. 
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Основная задача взаимодействия с родителями - налаживание конструктивного общения педа-

гогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах пози-

тивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах вос-

питания их детей, привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школь-

ников. 

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях иници-

ативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни.  

Реализация модуля помогает формированию у ребенка чувства общности, чувства причастно-

сти к тому, что происходит в образовательном учреждении. Основным вектором в данной модели 

является гражданско-патриотическое воспитание учащихся, включающее различные формы воспита-

тельной работы.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных реше-

ний, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через работу детских объединений;  
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.). 

 На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей;  

- через участие в конкурсе «Класс года». 

 На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  об-

щешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п;  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обу-

чающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является создание 
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условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодоле-

нию различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в МОУ «СОШ №1 ИМ.С.И.Гусева» к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирова-

ния и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева» предусматри-

вает: 

 — целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в МОУ «СОШ №1 

им.С.И.Гусева» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти как условия успешной воспитательной деятельности;  

—регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы-

шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

щихся 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 со-

циальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

—разработку и реализацию в МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева» 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 профилак-

тической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультур-
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ном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, без-

опасность 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, раз-

витие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздей-

ствию, групповому давлению; 

 — поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнеде-

ятельности в юколе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтерна-

тивной девиантному поведению — познание (путетешествия), испытание себя (походы, спорт), зна-

чимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиознодухов-

ная, благотворительная, искусство и др.); 

 —предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, рас-

ширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.);  

—поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально за-

пущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 
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МОУ «СОШ №1 им.С.И. Гусева» взаимодействует с другими образовательными организаци-

ями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей де-

ятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 1) Музейно-исторические 

центры Калининградской области (экскурсии);  

2)Учреждения культуры (театры - посещение спектаклей, представлений); 3) «Колледж агро-

технологий и природообустройства», ГБУ КО ПО «Гусевский политехнический техникум» (консуль-

тации, беседы, лекции, экскурсии);  

4) Гусевское библиотечное объединение (библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание, культурно-массовые мероприятия);  

5) МАО ДО ДЮЦ (программы дополнительного образования) 

 

Модуль «Профориентация»  

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно 

более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в 

поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы принести наиболь-

шую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по пробле-

мам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 
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- внеурочную деятельность: профориентационные курсы «В мире профессий»; 

- циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-

ционных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, на пред-

приятиях;  

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, участие в проекте 

по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», участие в открытых уроках «Проекто-

рия» и др.; 

 - 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. 

-участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях. 

Модуль «Детские общественные объединения»  
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 Действующие на базе школы детские общественные объединения  – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в плане воспи-

тательной работы  

 Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это об-

щественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому 

познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуаль-

ной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобре-

тению умений и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эм-

блему, девиз. Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения 

«Признание» в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победители 

научно-практических конференций. Основное направление деятельности научного общества – про-

свещение учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В 

процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приоб-

ретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, 

приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский 



470 
 

опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-

ничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, получают 

опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной ауди-

торией. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во время линеек по итогам 

учебной четверти, учебного года); 

- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выра-

ботанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –недоста-

точно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодоле-

вать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 

ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-

мулирующее действие системы поощрения). 

  Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся являются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио, обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих дости-

жений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победитель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 

обучающихся: призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, регионального, 

всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта могут быть отражены на сайте школы, 

а также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
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- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных про-

явлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к по-

беде) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными пись-

мами за хорошее воспитание детей. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с  РАС  

             Для реализации воспитательной работы с обучающимися с РАС создаются специальные усло-

вия в соответствии с психофизическими особенностями таких обучающихся. 

             Особыми задачами воспитания обучающихся с РАС и  легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной со-

циальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

 - формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участ-

ников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  



473 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности 

-обеспечение включенности обучающихся во все виды деятельности в доступных для них пределах 

             При организации воспитания обучающихся необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, ор-

ганизацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учи-

телей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся. 

 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ре-

зультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего обра-

зования. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации яв-

ляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и после-

дующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  



474 
 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитатель-

ной 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 ор-

ганизации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль обще-

ния, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориенти-

рует 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 каждой воспитательной группе.  



475 
 

Анализ проводится воспитателем вместе с заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-психологом, классным руководителем с последующим обсуждением результатов на педа-

гогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития 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. 

2. 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 взрос-

лых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями, воспитателями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, ак-

тива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и беседы с обуча-

ющимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представи-

телями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на педагогическом совете. Внимание сосредо-

точивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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- деятельности классных руководителей/воспитателей и их классов/воспитательных групп; 

- 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 вос-

питательной работе в конце учебного года 

 

 

 

 

 

 

 



477 
 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕ-

СКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТ 8.2) 

2.3.1. Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с РАС 

 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в обла-

сти образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся с РАС, состав и 

структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам и выполне-

ние гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиН.  

Учебный план составлен с учетом особенностей психофизического развития и трудностей в 

усвоении учебных предметов обучающихся с РАС на основе Примерного недельного учебного плана 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2.) (вариант 1 -5 лет) 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных пред-

метных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредита-

цию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с РАС, и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и эт-

нокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне основ-

ного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 

личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику возникновения 

вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому пред-

мету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, экс-

курсии). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. Согласно ФГОС НОО ОВЗ, количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Рус-

ский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», может 
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корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» с учетом пси-

хофизических особенностей обучающихся с РАС. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровитель-

ное, и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на миними-

зацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии. 

 Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы:«Формиро-

вание коммуникативного поведения»; «Музыкально-ритмические занятия»; «Социально-бытовая 

ориентировка»; «Адаптивная физическая культура», которые являются обязательными и проводятся 

в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную об-

ласть должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Сани-

тарно-эпидемиологических требований). 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w


480 
 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную 

нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных пред-

метов. 

Продолжительность урока во 2 - 4-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. Продолжи-

тельность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, во 2 - 5 

классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 ми-

нут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом классе каждый день 

проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучаю-

щихся. В первом классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следова-

тельно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие 

задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель 

таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера (пригото-

вить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познава-

тельные задания, для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. 

С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе. Общее время 

на их выполнение не должно превышать 15 минут. 
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Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "минимакс": 

часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиениче-

скими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения за-

даний по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м 

- до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в том 

числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной дея-

тельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) и определяется 

приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований) 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с РАС 

Предметные области 

        Классы 

    

       

Учебные      

предметы        

Количество часов в не-

делю 
Всего 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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  I I доп. II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 
Русский язык 5 5 5 4 4 23 

 Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естество-

знание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
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Физическая культура 
Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура) 
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

2.3.2. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с РАС соответствует календарному 

графику  ООП НОО 

2.3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно и утверждается приказом директора 

МОУ «СОШ № 1им. С.И. Гусева»  в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами и нормативами, а также с уче-

том мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных тра-

диций.  

План внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) соответ-

ствует пану внеурочной деятельности ООП НОО 

2.4.  Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы соответствует ООП НОО 

           2.5.Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектр 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют собой ин-

тегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структу-

рируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно- развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом 

их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психи-

ческого и социального здоровья обучающихся.  

Учреждение создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность: 

  достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возмож-

ностей организаций дополнительного образования;  

 учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и специ-

фических для отдельных групп; 

  расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 
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  участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри ор-

ганизации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся;  

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с за-

просами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой деятельности органи-

зации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

  использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

  обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей);  

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих 

для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, относятся:  
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- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения обучающи-

мися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных заня-

тий;  

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями;  

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся; 

 - организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с расстройством аутистиче-

ского спектра. 

 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с РАС, относятся:  

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 

сферы обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой;  

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 

ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и усложнен-

ного; 

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых 

навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

 - поэтапность овладения социально-бытовыми навыками.  
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Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно способствовать:  

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и вза-

имодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач;  

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей приоб-

щению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;  

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 - расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и общеобразователь-

ной организации;  

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 - развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой деятель-

ностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне среднего про-

фессионального образования. 

 

 Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы Обеспечение кадровых условий - одно из основных направлений деятельности МОУ «СОШ 

№1 им. С.И. Гусева»  при реализации АООП НОО РАС (вариант 8.2).  
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Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с РАС в системе школь-

ного образования МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  укомплектовано педагогическими, руководя-

щими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  обеспечивает работникам возможность повышения профес-

сиональной квалификации через профессиональную подготовку, переподготовку, курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта ис-

пользования современных образовательных технологий для обучающихся с РАС. 

 Основные мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала:  

1. организация работы по сопровождению и поддержке молодых специалистов:  

- планирование индивидуальной работы с каждым специалистом; 

 - развитие системы наставничества;  

2. организация работы по повышению квалификации педагогических кадров через систему повыше-

ния квалификации кадров в районе, городе, работу методических объединений, организацию обуча-

ющих семинаров;  

3. организация работы по подготовке педагогов к аттестации; 

 4. создание эффективной системы мотивации труда педагогических и руководящих работников;  

5. профилактика профессионального выгорания, психолого-педагогическое сопровождение педаго-

гов.  

В реализации АООП НОО РАС (вариант 8.2) для обучающихся с РАС принимают участие:  
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- руководящие работники (директор, заместители директора); 

 - педагогические работники: учитель-дефектолог, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по физической культуре, учитель музыки, педагоги дополнительного образования, со-

циальный педагог;  

- иные работники, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку АООП НОО РАС (вариант 8.2) 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с действующими норматив-

ными документами.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО РАС (вариант 8.2) должны обладать 

следующими компетенциями: 

 · наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся, к их развитию, социальной 

адаптации, приобретению житейского опыта; 

 · понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи обучаю-

щимся;  

· знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики развития обуча-

ющихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-педаго-

гического изучения обучающихся;  

· наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 · понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь макси-

мально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;  
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· учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы; 

 · способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;  

· наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения раз-

вития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений;  

· активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и образователь-

ной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

 · определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье, 

понимание наиболее эффективных путей его организации;  

· умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, расши-

рять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организа-

ции;  

· наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обучаю-

щихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития 

обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

  · наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с ро-

дителями обучающихся;  

· владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное отноше-

ние (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать со взрослым; 

 · наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы  

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры органи-

зации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-техническая база 

реализации АООП для обучающихся с РАС соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. Материально-тех-

ническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только общим, но и особым об-

разовательным потребностям обучающихся с РАС 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:  

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

 организации временного режима обучения;  

техническим средствам обучения;  

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным ин-

струментам обучения.  

В МОУ «СОШ№1 им. С.И. Гусева» имеются отдельные специально оборудованные помеще-

ния для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с РАС, отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, отвечающие задачам про-

граммы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с РАС.  
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Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образо-

вания и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. Организация времен-

ного режима обучения обучающихся с РАС соответствует их особым образовательным потребностям 

и учитывают их индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП ООО обучающимися с РАС 

составляют 5 лет. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП:  

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеуроч-

ную деятельность;  

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта;  
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3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения плани-

руемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 
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