
1



2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский
язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования составлена на
основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального
общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному
предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на целевые
приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. Программа
адресована учащимся 1 (1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по АООП НОО
(вариант 7.2)

Нормативный срок обучения 5 лет.
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные
календарные сроки. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по
отношению к основному содержанию требований. Данный вариант характеризуется
усилением внимания к формированию полноценной жизненной компетенции. Психолого-
педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие

получению образования без создания специальных условий .
В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка

психического здоровья, недоразвитие речи системного характера.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности сформированы недостаточно. У большинства учащихся класса наблюдается
неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм,
так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР К общим потребностям
относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
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• получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие
специфические образовательные потребности:
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
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возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно
открыть ему путь к получению качественного образования.

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку
психического развития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога;

- использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов;
- использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с
учётом психофизического состояния ребёнка.

Место предмета в учебном плане

В 1 и 1 дополнительном классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных
недели в каждом классе).

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых
образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта
7.2 образовательных потребностей учащихся раскрывается в соответствующих разделах
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам
обучения и в календарно-тематическом планировании.
Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и
навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи
учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому
творчеству.
Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для
учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового
анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания,
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-
символической (замещающей) функции мышления.
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся
с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного
предмета:  формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;
 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения
непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;
 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать
целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики,
внятности и выразительности речи);
 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения
начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);
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 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой
коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР
недостатков сферы жизненной компетенции;
 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов
образования. С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: − обучать выделению
звуков из слова, различению гласных и согласных, определению последовательности
звуков и слогов, установлению ударного слога, границы слов, предложений;
− научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова,
предложения, списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и отдельные слова,
освоить правила предложения, использования заглавных букв в именах собственных,
написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;
− научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и
йотированных гласных;
− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово»,
«предложение», «текст»;
− обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая
практика»;
− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с
ЗПР низкую познавательную активность;
− обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги,
слова), активизируя необходимые мыслительные операции;
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и
учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;
− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении
звуковых схем, схем предложения); − развивать мелкую моторику как одно из условий
становления навыка каллиграфии.
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном – 4
классах обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
− совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, звонких
и глухих согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, установления
ударного слога, границ предложений;
− научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и букв
в словах, определять порядок букв в алфавите, использовать в речи языковые термины;
− научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова с
буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым
написанием;
− научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена,
фамилии, отчества людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц;
− научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;
− обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных
слов, слов с близким и противоположным значением;
− совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического
ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по составлению и
озаглавливанию небольших текстов;
− совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и
предложений;
− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с
ЗПР низкую познавательную активность;
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− учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги,
слова, предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции;
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и
учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;
− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении
звуковых схем, схем предложения);
− совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных
духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование,
говорение, чтение, письмо;

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского
языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в
речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных)
и речевого этикета;

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию
с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов
обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению
системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал
призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка,
способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и
пунктуационных правил.

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».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС
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Обучение грамоте[1]
Развитие речи
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий.
Слово и предложение
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова,

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов,
соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных
ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места
ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове.
Ударный слог.

Графика[2]
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.

Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым,

аккуратным 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.

Орфография и пунктуация[3]
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички
животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце
предложения.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие
согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш],
[ч’], [щ’].

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

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

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных
звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука в конце слова.

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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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[4]
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,
отрабатываемом в учебнике).

Лексика
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи

слов в предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из

набора форм слов.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:
раздельное написание слов в предложении;
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях

людей, кличках животных;
перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща,

чу, щу;
сочетания чк, чн;
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом

словаре учебника);
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

знаки.
Алгоритм списывания текста.
Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи

(ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание
аудиозаписи).

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Составление небольших рассказов на основе наблюдений.

2 КЛАСС

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

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России
и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.

Фонетика и графика
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых
и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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[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 середине
слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.

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

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).
Использование знания алфавита при работе со словарями.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).
Орфоэпия[4]
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,
отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического
словаря учебника) для решения практических задач.

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.

Однозначные и многозначные слова (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,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые
случаи).

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью
окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).
Морфология
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»),

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

другие), 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 другое.
Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,
побудительные предложения.

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и
невосклицательные предложения.

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Орфография и пунктуация
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки
на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях
жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил
правописания, изученных в 1 классе).

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова.
Контроль и самоконтроль при 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

учебника);
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички

животных, 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, закончить
разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой
речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и
бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности при проведении парной и групповой работы.

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного
рассказа 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 предложенным 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

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением
правильной интонации.

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

3 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный);

согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный
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(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 разделительными ь и ъ, в
словах с непроизносимыми согласными.

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Орфоэпия[4]
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 задач.
Лексика
Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова

(ознакомление).
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые
случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑
значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные
мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа,
в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по
падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена
существительные одушевлённые и неодушевлённые.

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён
прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин).
Склонение имён прилагательных.

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма
глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по
временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.

Частица не, её значение.
Синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов

связи между словами в предложении. Главные члены предложения ‑ подлежащее и
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения
распространённые 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

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом
орфографическом материале).

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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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

наблюдения);
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре

учебника);
раздельное написание частицы не с глаголами.
Развитие речи
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение,

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм
в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать
и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить
к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать)
действия при проведении парной и групповой работы.

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

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста,
тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев.

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.
Ключевые слова в тексте.

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

Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.

4 КЛАСС

Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект.
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).
Орфоэпия[4]
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 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 орфоэпических словарей русского языка при определении
правильного произношения слов.

Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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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

(ознакомление).
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а
также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные
1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные
(ознакомление).

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном
числе.

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го
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 p и pp спряжения глаголов.

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.
Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные
и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение
изученного).

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным
союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния
терминов).

Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки;
различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы
в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и
применение на новом орфографическом материале).

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 2го лица единственного

числа;
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
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безударные личные окончания глаголов;
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами

и, а, но и без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых

(наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое);
диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи.

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

Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение
в соответствии с поставленной задачей.
[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение
грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в
предмете «Русский язык», остальное содержание прописывается в рабочей программе
предмета «Литературное чтение».
[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот раздел
отдельные часы не предусмотрены[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается
параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не
предусмотрены
[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса,
поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты:
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,
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального общения народов России; осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 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 основе
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах,
с которыми идёт работа на уроках русского языка;

духовно-нравственного воспитания: осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный
и читательский опыт; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и
чувств; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием
недопустимых средств языка);
эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка
как средства общения и самовыражения;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
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 различным 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 первоначальные
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной
картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению
русского языка, активность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная
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принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое);
устанавливать аналогии языковых единиц; объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков,
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий
при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при
анализе языковых единиц; выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную
информацию; устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым
материалом, делать выводы.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия
как часть познавательных универсальных учебных действий: с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,
речевой ситуации; сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее
целесообразный (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа
предложенного языкового материала; прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения
запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию
в предложенном источнике: в словарях, справочниках; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочникам, учебнику); соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании
и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей; понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической
информации.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалоги и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;
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 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в
соответствии с речевой ситуацией; готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой
работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного
задания; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как

части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как

части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических
ошибок; соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,
характеристике, использованию языковых единиц; находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибку; сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,
объективно оценивать их по предложенным критериям.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов
и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; вычленять звуки из слова; различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в 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;
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 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка
слов; писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные
буквы, соединения букв, слова; применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах
собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам
(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре
учебника); правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты
объёмом не более 25 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов,
тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с
произношением; находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать прослушанный текст; читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и
пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; составлять предложение из набора форм слов; устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе
наблюдений; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: осознавать язык как основное средство общения; характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам:

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный
(непарный) по звонкости (глухости); определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со
стечением согласных); устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 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 делать?», «что сделать?» и другие; распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн,
нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие
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согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях
людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание
предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты
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,
правильной интонации; формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и
письменно (1-2 предложения); составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по
вопросам; определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой
на вопросы; объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные
понятия в процессе решения учебных задач.

3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: объяснять значение русского языка как государственного языка Российской

Федерации; характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по
заданным параметрам; производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без
транскрибирования); определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом
функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми
согласными; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина);
различать однокоренные слова и синонимы; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи; распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые
случаи); определять значение слова в тексте; распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена
существительные 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;
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 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и
«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени,
число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи),
в прошедшем времени ‑ по родам; распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; различать предлоги и приставки; определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и
согласные (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
правописания; находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной)
информации простые выводы (1-2 предложения); строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на
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, синонимов,
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
предложений их смысловое содержание; составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно
составленному плану; объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные
понятия в процессе решения учебных задач; уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения; осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры
человека; проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом);
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 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; составлять
схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного)
по комплексу освоенных грамматических признаков; определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число,
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном
числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число,
род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части
речи; определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо,
число, род (у местоимений 3го 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
однородными 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, состоящие 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
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 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в
глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания
в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без
союзов; 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 предложений),
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого
взаимодействия;
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 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и
другие); определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с
опорой на тему или основную мысль; корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным текстам; осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять выборочный пересказ текста (устно); писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать
устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной)
информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;
осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные
понятия; уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.



23

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 И 1 (ДОПОЛНИТ.)КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество
часов Электронные (цифровые) образовательные

ресурсы

Раздел 1. Обучение грамоте

1.1 Слово и предложение 5
htt�s://r�sh.�du.ru/
htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�n
htt�s://inf�ur�k.ru/

1.2 Фонетика 23 htt�s://r�sh.�du.ru/
1.3 Письмо. Графика. 70 htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/4101/st�rt/281633/
1.4 Развитие речи. Чтение. 2 htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/4113/st�rt/213514/
Раздел 2. Систематический курс

2.1 Общие сведения о языке 1 htt�s://r�sh.�du.ru/
htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�n

2.2 Фонетика 4 htt�s://r�sh.�du.ru/
htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�n

2.3 Графика 4 htt�s://r�sh.�du.ru/
htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�n

2.4 Лексика и морфология 12
htt�s://r�sh.�du.ru/
htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�n
htt�s://inf�ur�k.ru/

2.5 Синтаксис 5 htt�s://r�sh.�du.ru/
2.6 Орфография и пунктуация 14 htt�s://inf�ur�k.ru/
2.7 Развитие речи 10 htt�s://r�sh.�du.ru/
Резервное время 15
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/281633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4113/start/213514/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные
ресурсыВсего Контроль-

ные работы
Практичес-
кие работы

1 Общие сведения о языке 1 htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/4225/st�rt/288075/

2 Фонетика и графика 6
htt�s://int�rn�tur�k.ru/l�ss�n/russi�n/2-kl�ss/n�sh�-
r��h/di�l�g-i-m�n�l�g?�s�lid=ll�10h9l�f112207838

3 Лексика 10
htt�s://ns��rt�l.ru/n��h�ln���-shk�l�/russkii-
��z�k/2014/05/11/�r�z�nt�tsi��-��-russk�mu-
��z�ku-�h�m-�tli�h��ts��-di�l�g

4 Состав слова 14 htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/6006/st�rt/220105/

5 Морфология 19 r�sh.�du.ru

6 Синтаксис 8 r�sh.�du.ru

7 Орфография и пунктуация 50 8 r�sh.�du.ru

8 Развитие речи 30 r�sh.�du.ru

Резервное время 32 4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 170 12 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/dialog-i-monolog?ysclid=lly10h9lcf112207838
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/dialog-i-monolog?ysclid=lly10h9lcf112207838
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/11/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-chem-otlichaetsya-dialog
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/11/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-chem-otlichaetsya-dialog
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/11/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-chem-otlichaetsya-dialog
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ресурсы

1 Общие сведения о
языке 1 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f410d�8
2 Фонетика и

графика 2 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f410d�8

3 Лексика 5 1 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f410d�8

4 Состав слова 9 1 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f410d�8

5 Морфология 43 3 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f410d�8

6 Синтаксис 13 1 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f410d�8

7 Орфография и
пунктуация 50 4 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f410d�8
8 Развитие речи 30 3 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f410d�8
Резервное время 17 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

170 1 5 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные Практические

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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работы работы

1 Общие сведения о языке 1 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411d�6

2 Фонетика и графика 2 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411d�6

3 Лексика 5 1 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411d�6

4 Состав слова 5 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411d�6

5 Морфология 43 4 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411d�6

6 Синтаксис 16 2 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411d�6

7 Орфография и пунктуация 50 4 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411d�6

8 Развитие речи 30 3 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411d�6

Резервное время 18 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 170 15 0

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

-Русский язык (в 2 частях), 4 класс/ Канакина В.., Горецкий В.Г.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 2023г

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

-Русский язык (в 2 частях), 4 класс/ Канакина В.., Горецкий В.Г.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

- Канакина В.П.: Русский язык. Рабочая тетрадь 1-4 класс в 2-х частях. Москва
«Просвещение»,2022г
- Приложение на электронном носителе Канакина В. П. Русский язык.4 класс.
М.: Просвещение. 2022г

- Т.Н.Ситникова. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого. М.: ВАКО, 2022 г.

- Нефедова Е.А., Узорова О.В. Практическое пособие по развитию речи.,2022г

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/13/2/?�s�lid=llzk5�jhuk236732282
2. htt�s://�ds��.ru / Единое содержание образования
3. . htt�s://r�sh.�du.ru/ Российская электронная школа
4. htt�://1-4-�ld.�r�sv.ru/ Начальная школа "Просвещение"
5. Библиотека ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

https://resh.edu.ru/subject/13/2/?ysclid=llzk5ejhuk236732282
https://edsoo.ru
https://resh.edu.ru/
http://1-4-old.prosv.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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1 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Данная программа адресована обучающимся с 1-4 классов, обучающихся по АОП
НОО (вариант 7.2.) .

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.2.).
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1 - 4 классы).

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий1.

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка
психического развития, недоразвитие речи системного характера. Все обучающиеся с ЗПР
испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы,
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС),
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным
нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
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нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов,
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического
развития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога
-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов
-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с
учётом психофизического состояния ребёнка

Цель: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
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речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; развитие художественно – творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное
произведение; обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.

Задачи: обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных
требований, необходимых для развития речи, сознательного, правильного,
выразительного чтения; расширить кругозор школьников; привить интерес к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические представления; способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления

Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
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Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
иоценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.

Предметные результаты: 1) понимание литературы как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

 Виды речевой и читательской деятельности
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Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

 Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
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определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.

 Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой
и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

Планируемые результаты по годам обучения

Класс Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья» и т. д..

2. Уважение к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.

1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на
уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план
выполнения

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
героев, их
поступки:
находить общее и

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Работать в паре.
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3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.

4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.

различия.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «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

1.
Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать
вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план.
4. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.

4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
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общечеловеческих
норм.

образцом,
предложенным
учителем.
6.
Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам:
легко выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

выполнения
задания.
5. Находить
необходимую
информацию,
как в учебнике,
так и в словарях.

6. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».

2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.

3. Освоение
личностного
смысла учения;

1.
Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
задания в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную
в разных формах
(текст, таблица,

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.

4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
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желания
продолжать свою
учебу.

4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на
основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или
на основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать
в работе
дополнительную
литературу.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.

схема, модель,

иллюстрация и
др.)

4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы,
в том числе с
помощью ИКТ.

5.
Анализировать,
сравнивать
героев, их
поступки, факты.

соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению

7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,

1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
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«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.

2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.

3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.

4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

работу по ходу
его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

своего незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронных
дисков.
3. Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).
4.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,

учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.

4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.

7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
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сообщений.
5. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом
виде.

решений.

Предметные результаты:

1 класс

o воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;

o осмысленно, правильно читать целыми словами;
o отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
o подробно пересказывать текст;
o составлять устный рассказ по картинке;
o заучивать наизусть небольшие стихотворения;
o соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
o различать рассказ и стихотворение.

2 класс
o воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
o осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
o понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
o делить текст на части, озаглавливать части;
o выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
o подробно и выборочно пересказывать текст;
o составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
o размышлять о характере и поступках героя;
o относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка,

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую)
сказку;

o находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные
приметы;

o относить сказочных героев к одной из групп (положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);

o соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3 класс

o воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
o осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
o самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии

автора, иллюстрации, ключевым словам;
o самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную

работу;
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o делить текст на части, составлять простой план;
o самостоятельно формулировать главную мысль текста;
o находить в тексте материал для характеристики героя;
o подробно и выборочно пересказывать текст;
o составлять рассказ-характеристику героя;
o составлять устные и письменные описания;
o по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что

представили;
o высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и
почему);

o относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни по
определённым признакам;

o различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
o видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
o соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

4-й класс
o воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
o осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
o самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
o самостоятельно находить ключевые слова;
o самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);

o формулировать основную мысль текста;
o составлять простой и сложный план текста;
o писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной

подготовкой;
o аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям,

понимать и определять свои эмоции;
o понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
o иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к

предпочтениям других;
o самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
o относить прочитанное произведение к определённому периоду (nVpp в.,

nVppp в., npn в., nn в., nnp в.); соотносить автора, его произведения со
временем их создания; с тематикой детской литературы;

o видеть языковые средства, использованные автором.

Содержание курса

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Фонетика.Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.

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

Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.

Развитие речи.Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе
опорных слов.

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.

Чтение
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Чтение вслух.Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном −и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал.
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения
к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами
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Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
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Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных
стран). Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова и других классиков отечественной литературы npn−nn вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для
восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические
издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА

(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня −общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными
текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

Содержание курса по годам изучения
1 класс

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)

Виды речевой деятельности

Слушание Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.

Чтение Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
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различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.

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

Графика Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук) Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетании, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и

стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе
опорных слов.

Круг детского чтения

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И.
Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота».

С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С.
Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые стихи

Б. Заходера, В. Берестова.
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Блок «Литературное чтение» (40 часов)

Виды речевой и читательской деятельности

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение.Чтение вслух.Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование
у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её
особенности.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе
разных народов (на примере народов России).

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения
к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
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деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на основе художественного
произведения или произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1 И 1 (ДОПОЛНИТ.)КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Ко
ча
с Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Раздел 1.Обучение
грамоте

1.1 Развитие речи 3 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

1.2 Фонетика 6 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

1.3 Чтение 5
0

htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

Итого по разделу 5
9

Раздел
2.Систематический курс

2.1
Сказка народная
(фольклорная) и
литературная
(авторская)

6 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

2.2
Произведения о
детях и для
детей

9 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

2.3 Произведения о
родной природе 6 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i

nf�ur�k.ru/

2.4

Устное
народное
творчество —
малые
фольклорные
жанры

4 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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2.5
Произведения о
братьях наших
меньших

7 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

2.6 Произведения о
маме 3 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i

nf�ur�k.ru/

2.7

Фольклорные и
авторские
произведения о
чудесах и
фантазии

4 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

2.8
Библиографичес
кая культура
(работа с
детской книгой)

1 htt�s://r�sh.�du.ru/htt�s://u�hi.ru/t���h�rs/migr�ti�nhtt�s://i
nf�ur�k.ru/

Итого по разделу 4
0

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

9
9

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 2 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1 О нашей Родине 6 0 0
resh.edu.ru
uchi.ru›

2
Фольклор (устное
народное
творчество)

12 1 0
resh.edu.ru
uchi.ru›

3
Звуки и краски
родной природы в
разные времена
года (осень)

8 1 0
resh.edu.ru
uchi.ru›

4 О детях и дружбе 10 1 0
resh.edu.ru
uchi.ru›

5 Мир сказок 10 0 0
resh.edu.ru
uchi.ru›

6
Звуки и краски
родной природы в
разные времена
года (зима)

10 1 0
resh.edu.ru
uchi.ru›

https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/migration
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
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7 О братьях наших
меньших 14 1 0

resh.edu.ru
uchi.ru›

8

Звуки и краски
родной природы в
разные времена
года (весна и
лето)

10 1 0
resh.edu.ru
uchi.ru›

9 О наших близких,
о семье 10 1 0

resh.edu.ru
uchi.ru›

10 Зарубежная
литература 10 1 0

resh.edu.ru
uchi.ru›

11

Библиографическ
ая культура
(работа с детской
книгой и
справочной
литературой)

2 0 0
resh.edu.ru
uchi.ru›

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

102 8 0

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/?-3.2
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 3 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1 О Родине и её истории 6 0 0 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40

2 Фольклор (устное народное творчество) 11 1 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40
3 Творчество И.А.Крылова 2 0 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40
4 Творчество А.С.Пушкина 8 1 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40

5 Картины природы в произведениях
поэтов и писателей ХpХ века 8 0 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40

6 Творчество Л.Н.Толстого 5 1 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40
7 Литературная сказка 8 0 1 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40

8 Картины природы в произведениях
поэтов и писателей nn века 12 1 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40

9 Произведения о взаимоотношениях
человека и животных 11 1 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40

10 Произведения о детях 3 1 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40
11 Юмористические произведения 10 0 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40
12 Зарубежная литература 10 1 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40

13
Библиографическая культура (работа с
детской книгой и справочной
литературой)

2 0 0 htt�s://m.�ds��.ru/7f411�40

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 8 1

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 4 КЛАСС

№
п/п Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего

1 О Родине, героические страницы истории 9 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
2 Фольклор (устное народное творчество) 11 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
3 Творчество И.А.Крылова 2 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
4 Творчество А.С.Пушкина 11 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
5 Творчество М. Ю. Лермонтова 2 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
6 Литературная сказка 6 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���

7 Картины природы в творчестве поэтов и
писателей ХpХ века 5 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���

8 Творчество Л. Н. Толстого 7 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���

9 Картины природы в творчестве поэтов и
писателей nn века 6 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���

10 Произведения о животных и родной природе 14 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
11 Произведения о детях 10 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
12 Пьеса 3 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
13 Юмористические произведения 6 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���
14 Зарубежная литература 8 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���

15 Библиографическая культура (работа с детской
книгой и справочной литературой 2 ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f412���

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

• Литературное чтение (в 2 частях), 1-4 классы / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

 Методическое письмо об использовании в образовательном процессе учебников
УМК Рабочие программы.

 Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы :
 Пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В.

Бойкина. — М. : Просвещение, 2022 г
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Литературное чтение (в 2

частях).
 Учебник. 1-4 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
 Методическая разработка по литературному чтению к учебнику ""Литературное

чтение" 1-4 класс УМК "Школа России"

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/32/1/
htt�s://u�hi.ru/
htt�s://ns��rt�l.ru/
htt�s://multiur�k.ru/id26261694/



https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/id26261694/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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2 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на
основе требований к результатам освоения программы начального общего образования
ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной
рабочей программе воспитания.

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.2.).
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1 - 4 классы).

Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Данная программа адресована обучающимся 1-4 классов, обучающихся по АОП НОО
(вариант 7.2.)

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий2.

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка
психического развития, недоразвитие речи системного характера. Все обучающиеся с ЗПР
испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы,
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС),
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным
нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
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обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов,
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического
развития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога
-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов
-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с
учётом психофизического состояния ребёнка
- новый материал будет преподноситься для детей с ЗПР предельно развёрнуто и доступно;
- значительное место будет отведено практической деятельности учащихся;
- выполнение письменных заданий планируется предварять анализом языкового материала
с целью предупреждения ошибок;
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- в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструктирование,
пошаговый алгоритм, работа по плану и др.;
- уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной
требовательностью;
- любой повод будет использован для похвалы, акцент - на даже самые маленькие успехи.
- индивидуальный подход к ребёнку (учёт уровня подготовленности, особенности
личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий).

Учебный и дидактический материал
При освоении варианта 7.2. АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными,
учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими
материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях,
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы,

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы,
величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькуляторов и другие
средства. На уроках используется поэтапное распределение учебного материала. Делается
акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов, опора на
ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт. Обучение действий с
числами строится на конкретном материале. Для того, чтобы вычислительные навыки
стали для учащихся более понятными используются различные опорные сигналы.
Эффективным приемом для нормализации учебной деятельности учащихся с ЗПР
является алгоритмизация. С помощью этого приема достигается подчинение детей
какому-либо предписанию. Это различные памятки-инструкции, в которых записана
последовательность действий при решении уравнений, задач, трудных случаев умножения
и деления. Стойкие затруднения у учащихся с ЗПР вызывает решение составных
арифметических задач. Все слова задачи должны быть понятны ученикам. Для пояснения
ситуации используются наглядные действия или чертеж. При решении задачи оказывается
помощь через готовую краткую запись, на которой объясняется способ решения.

При работе с детьми с ЗПР используются следующие методы и приемы:

 индивидуальная проверка
 работа по карточкам
 беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по

данной программе
 объяснение нового материала обязательно с опорой на наглядность
 работой над алгоритмом выполнения задания
 работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму)
 выполнение упражнений по учебнику
 работа по карточкам
 тесты

В связи с вышесказанным на уроках математики для этих детей используются
специфические методы обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и
наглядные методы, которые:
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 стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при решении поставленных
учебных задач;

 формируют умение пользоваться имеющимися знаниями;
 имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших

положений, ключевых понятий;
 содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие,

понимание материала.

Целиизучения курса математики:

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования; освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике; формирование интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое
значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения
предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное
овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного
общего образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на
уровне начального общего образования направлена на достижение следующих
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и
способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи
средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

формирование функциональной математической грамотности обучающегося,
которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений
(«часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла
арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события);

обеспечение математического развития обучающегося – способности к
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи,
формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные
(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации;

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению
математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в
математических терминах и понятиях.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов
программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со
становлением личности обучающегося:

понимание математических отношений выступает средством познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
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происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера);

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления
позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений,
опровергать или подтверждать истинность предположения).

На уровне начального общего образования математические знания и умения
применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и
пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование
графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения
строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных
арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а
также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение
геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями
сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного
дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по
годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося.
Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе
обучения.

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю),
во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе
– 136 часов (4 часа в неделю).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами:
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая
информация».

1 КЛАСС

Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов,

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа.

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними:

сантиметр, дециметр.
Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий,

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу.

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в
одно действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление

пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – снизу», «между».
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника,

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку.
Измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно

заданного набора математических объектов.
Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя
числовыми данными (значениями данных величин).

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины,
изображением геометрической фигуры.

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных
учебных действий, совместной деятельности.
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
наблюдать действие измерительных приборов;
сравнивать два объекта, два числа;
распределять объекты на группы по заданному основанию;
копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;
приводить примеры чисел, геометрических фигур;
соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:
понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из

нескольких чисел, записанных по порядку;
комментировать ход сравнения двух объектов;
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве;
различать и использовать математические знаки;
строить предложения относительно заданного набора объектов.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения

действия.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и
мирно разрешать конфликты.

2 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков.
Разностное сравнение чисел.

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы
времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр,
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миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение
для решения практических задач.

Арифметические действия
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное,
сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь
компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата
вычисления (реальность ответа, обратное действие).

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия
компонентов действий умножения, деления.

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при
вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь
компонентов и результата действия умножения, действия деления.

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение
неизвестного компонента сложения, вычитания.

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения
действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со
скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий). Нахождение значения
числового выражения. Рациональные приёмы вычислений: использование
переместительного свойства.

Текстовые задачи
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий.
Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи
на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись
ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование
плану, соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол,

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки.
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата
с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображённого
прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.

Математическая информация
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному
или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел,
геометрических фигур, объектов повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные,
пространственные отношения, зависимости между числами или величинами.
Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации,
представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми
числовыми данными.
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Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и
построения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой
учебника, компьютерными тренажёрами).

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных
универсальных учебных действий, совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) в
окружающем мире;

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы
(сантиметровая лента, весы);

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по
самостоятельно выбранному основанию;

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические
фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок);
устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым

описанием;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической

(рисунок, схема, таблица) форме;
устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных

задач;
дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
комментировать ход вычислений;
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по

образцу;
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов,
отношения;

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным
свойством;

записывать, читать число, числовое выражение;
приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное

расположение геометрических фигур;
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конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин,

геометрических фигур;
организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с

математическим материалом;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения

действия, обратного действия;
находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,

составленных учителем или самостоятельно;
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения
других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера
(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и
продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий,
измерений);

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.

3 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или
уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом,
отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле
на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в
практической ситуации.

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее
на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность
события» в практической ситуации.

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в
пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.

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
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вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма,
использование калькулятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения,

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах
1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.

Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на
понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений
(«больше – меньше на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-продажа»,
расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи
по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного
результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической
ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление

фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах.

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись
равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением
площади.

Математическая информация
Классификация объектов по двум признакам.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка.

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,
расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение
чертежа данными.

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема,
алгоритм).

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и
практических задач.

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на
доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других
устройствах).
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Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
выбирать приём вычисления, выполнения действия;
конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые

задачи в одно действие) по выбранному признаку;
прикидывать размеры фигуры, её элементов;
понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов,

использование алгоритма);
соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической

ситуации;
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно

выбранному правилу;
моделировать предложенную практическую ситуацию;
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:
читать информацию, представленную в разных формах;
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на

диаграмме;
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж;
устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;
использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления

и проверки значения математического термина (понятия).
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
использовать математическую терминологию для описания отношений и

зависимостей;
строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу;
объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше в…»,

«равно»;
использовать математическую символику для составления числовых выражений;
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в

соответствии с практической ситуацией;
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
проверять ход и результат выполнения действия;
вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
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формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных
инструментов длину, массу, время);

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли
руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.

4 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение.

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в
заданное число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы (центнер, тонна) и соотношения между ними.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час,
метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000.

Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона.

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число
в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск
значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000.
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись,
нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ,

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа.
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время,
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление
времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода,
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы
решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с
пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
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Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного
радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника,
циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб,
цилиндр, конус, пирамида.

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление
фигур из прямоугольников или квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх прямоугольников
(квадратов).

Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и

проверка логических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте
(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе,
Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование
под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с
электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные
словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего
образования).

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в
высказываниях и рассуждениях;

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры),
записывать признак сравнения;

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;
составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям

задачи;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного
средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды).

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

представлять информацию в разных формах;
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извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на
диаграмме;

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет
(в условиях контролируемого выхода).

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или
практической задачи;

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода,
гипотезы;

конструировать, читать числовое выражение;
описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных

величин;
составлять инструкцию, записывать рассуждение;
инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в

решении.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной

задачи.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения,

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач,
требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе
поиска доказательств, выбора рационального способа;

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки,
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).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным
ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать,
выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и
пожилым людям;

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений
в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и
жизненных проблем;

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои
математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей;

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть –

целое», «причина – следствие», «протяжённость»);
применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ,

классификация (группировка), обобщение;
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного

решения учебных и житейских задач;
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представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.

Базовые исследовательские действия:
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса

математики;
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор

вариантов).
Работа с информацией:
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую

информацию в разных источниках информационной среды;
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,

диаграмму, другую модель);
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и

источники информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
конструировать утверждения, проверять их истинность;
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической

задачи;
комментировать процесс вычисления, построения, решения;
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы,

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства
своей правоты, проявлять этику общения;

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи),
инструкция (например, измерение длины отрезка);

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять
деформированные;

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных

действий;
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых

в процессе обучения.
Самоконтроль (рефлексия):
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
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находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей
преодоления ошибок;

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику,
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
Совместная деятельность:
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов,
приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска
доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их
предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и

письменно) без перехода через десяток;
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие

и требование (вопрос);
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее –

короче», «выше – ниже», «шире – уже»;
измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;
различать число и цифру;
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат),

отрезок;
устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади»,

«между»;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно

заданного набора объектов/предметов;
группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности

в ряду объектов повседневной жизни;
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное

или данные из таблицы;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
распределять объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах
100;

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно
и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение),
деления (делимое, делитель, частное);

находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль,
копейка);

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с
помощью часов;

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними
соотношение «больше или меньше на»;

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись,
рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два
действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ;

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную,
многоугольник;

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки
или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон;

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника

(квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все»,

«каждый»;
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин,

геометрических фигур);
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами,

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке
(изображении геометрических фигур);

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;
составлять (дополнять) текстовую задачу;
проверять правильность вычисления, измерения.

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
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находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное
число раз (в пределах 1000);

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно,
в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с
остатком (в пределах 100 – устно и письменно);

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия
сложения, вычитания, умножения и деления;

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства
сложения;

находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы:

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм),
времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных
инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений,
определять продолжительность события;

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая
между ними соотношение «больше или меньше на или в»;

называть, находить долю величины (половина, четверть);
сравнивать величины, выраженные долями;
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара,

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;
при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин,

умножение и деление величины на однозначное число;
решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник,
многоугольник на заданные части;

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами:

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;
классифицировать объекты по одному-двум признакам;
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах,

в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни
(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие
таблицы;

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия
по алгоритму;

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);
выбирать верное решение математической задачи.
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К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное

число раз;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа
на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком
– письменно (в пределах 1000);

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок),
содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные
свойства арифметических действий;

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по
критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с
помощью калькулятора;

находить долю величины, величину по её доле;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время,

вместимость, стоимость, площадь, скорость);
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в
час);

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения
между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, временем
и объёмом работы;

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета,
температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью
измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений;

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных
величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и
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письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства,
оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию;

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка
товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными,
находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные
способы решения;

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность
заданного радиуса;

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр,
конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего
мира на плоскость (пол, стену);

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных
из двух-трёх прямоугольников (квадратов);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить
пример, контрпример;

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-
трёхшаговые);

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-
двум признакам;

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,
представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах
повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление);

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм,

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать
шаги алгоритма;

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из

предложенных.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Всего Дата
изучения

Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа от 1 до 9 15
ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

1.2 Числа от 0 до 10 4
ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

1.3 Числа от 11 до 20 3
ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

1.4 Длина. Измерение
длины 7

ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

Итого по разделу 29
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Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Сложение и вычитание в
пределах 10 16

ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

2.2 Сложение и вычитание в
пределах 20 23

ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

Итого по разделу 39
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Текстовые задачи 23
ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

Итого по разделу 23
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Пространственные
отношения 3

ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

4.2 Геометрические фигуры 16
ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

Итого по разделу 19
Раздел 5. Математическая информация
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5.1 Характеристика объекта,
группы объектов 13

ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

5.2 Таблицы 9
ЭФУ «Математика» 1 класс
авторы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой и
др.

Итого по разделу 22
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 0 0
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2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов
и тем программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Всего Дата
изучения

Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа 13 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х
частях, 2023, Моро М.И. и др.

1.2 Величины 8 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х
частях, 2023, Моро М.И. и др.

Итого по разделу 21
Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Сложение и вычитание 17 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х
частях, 2023, Моро М.И. и др.

2.2 Умножение и деление 25 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х
частях, 2023, Моро М.И. и др.

2.3
Арифметические
действия с числами в
пределах 100

13
ЭФУ«Математика»2кл. 2-х
частях, 2023, Моро М.И. и др.

Итого по разделу 55
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Текстовые задачи 18 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х



85

частях, 2023, Моро М.И. и др.
Итого по разделу 18

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры 7 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х
частях, 2023, Моро М.И. и др.

4.2 Геометрические
величины 12 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х

частях, 2023, Моро М.И. и др.
Итого по разделу 19
Раздел 5. Математическая информация

5.1 Математическая
информация 7 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х

частях, 2023, Моро М.И. и др.
Итого по разделу 7
Повторение пройденного
материала 9 ЭФУ«Математика»2кл. 2-х

частях, 2023, Моро М.И. и др.
Итоговый контроль
(контрольные и проверочные
работы)

7 7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ 136 7 0
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3 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов
и тем программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Всего Дата
изучения

Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа 10

ЭФУ Математика
М.И. Моро, М.А. Бантова и
другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/

1.2 Величины 8

ЭФУ Математика М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/
Итого по разделу 18

Раздел 2. Арифметические действия
2.1 Вычисления 40 ЭФУ Математика М.И.Моро,

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
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М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/

2.2 Числовые выражения 7

ЭФУ Математика М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/
Итого по разделу 47

Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Работа с текстовой
задачей 12

ЭФУ Математика М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/

3.2 Решение задач 11

[ЭФУ Математика М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
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Итого по разделу 23
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры 9

ЭФУ Математика М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/

4.2 Геометрические
величины 13

ЭФУ Математика М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/
Итого по разделу 22

Раздел 5. Математическая информация

5.1 Математическая
информация 15

ЭФУ Математика М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/
Итого по разделу 15

Повторение пройденного 4 1 ЭФУ Математика М.И.Моро,

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
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материала М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/

Итоговый контроль
(контрольные и проверочные
работы)

7 7

ЭФУ Математика М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
[Библиотека ЦОК
[htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�]]
ЦОС Моя школа

htt�s://m�s�h��l.�du.ru/
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ 136 7 1

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://myschool.edu.ru/
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4 КЛАСС

№
п/
п

Наименование разделов
и тем программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Всего Дата
изучения

Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа 8
ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

1.2 Величины 15
ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

Итого по разделу 23
Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Вычисления 31
ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

2.2 Числовые выражения 8
ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

Итого по разделу 39

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Решение текстовых задач 27
ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

Итого по разделу 27
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Геометрические фигуры 13
ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

4.2 Геометрические
величины 5

ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г

Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

Итого по разделу 18
Раздел 5. Математическая информация

5.1 Математическая
информация 15

ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

Итого по разделу 15

Повторение пройденного
материала 6 2

ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

Итоговый контроль
(контрольные и проверочные
работы)

8 8
ЭФУ Математика, 4 кл. М.И.Моро,
М.А. Бантова и другие, 2023г
Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f411f36

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 8 2

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
1. Математика. Учебник в двух частях. М. И. Моро, М. А. Бантова и др.

1 класс. «Школа России». Москва. «Просвещение», 2023 г.
2. Математика. Учебник в двух частях. М. И. Моро, М. А. Бантова и др.

2 класс. «Школа России». Москва. «Просвещение», 2023 г.
3. Математика. Учебник в двух частях. М. И. Моро, М. А. Бантова и др.

3 класс. «Школа России». Москва. «Просвещение», 2023 г.
4. Математика. Учебник в двух частях. М. И. Моро, М. А. Бантова и др.

4 класс. «Школа России». Москва. «Просвещение», 2023 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Математика. Методические рекомендации. Учебное пособие. 1 класс.
С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. Москва «Просвещение», 2023 г.

2. Математика. Методические рекомендации. Учебное пособие. 2 класс.
3. С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. Москва «Просвещение», 2023 г.
4. Математика. Методические рекомендации. Учебное пособие. 3 класс.
5. С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. Москва «Просвещение», 2023 г.
6. Математика. Методические рекомендации. Учебное пособие. 4 класс.
7. С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. Москва «Просвещение», 2023 г.
htt�s://�ds��.ru/mr-n��h�ln���-shk�l�/

htt�s://u�hit�l.�lub/fg�s/fg�s-n��h�ln���-shk�l�

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ЦОС Моя школа https://mysch��l.edu.ru/
Библиотека ЦОК htt�s://m.�ds��.ru/7f4110f�

https://edsoo.ru/mr-nachalnaya-shkola/
https://uchitel.club/fgos/fgos-nachalnaya-shkola
https://myschool.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа адресована учащимся 1– 4 классов, обучающихся по АООП

НОО (вариант 7.1)
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные
календарные сроки. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений
по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по
отношению к основному содержанию требований. Данный вариант характеризуется
усилением внимания к формированиюполноценной жизненной компетенции.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий1.

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка
психического здоровья, недоразвитие речи системного характера.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже
возрастной нормы, отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и
др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в
поведении и деятельности сформированы недостаточно. У большинства учащихся класса
наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием
социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
К общим потребностям относятся:

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании,

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;
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 получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ; обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы; психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие специфические образовательные потребности:

 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); увеличение сроков освоения АООП НОО до 4 лет; гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений
и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития); наглядно-действенный характер содержания образования; развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью; необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса
к себе, окружающему предметному и социальномумиру; использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности
и поведения; комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности иповедения;
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого; развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение
социальных контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического
развития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно
находиться в зоне внимания педагога
-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов
-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания
с учётом психофизического состояния ребёнка.

Место предмета в учебном плане

В 1 и 1 дополнительном классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по 68ч (2 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с
учетом особых образовательных потребностей учащихся с задержкой психического
развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.1 образовательных
потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих
разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по
годам обучения и в календарно- тематическом планировании.

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП
заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок
для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета:
 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить

основы экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения
в природной и социальной среде;

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями
в окружающей среде;
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 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и действий,
совершаемых другими людьми.
В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:

− формирование первоначальных знаний о Родине;
− ознакомление с основными правилами безопасного поведения;
− формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном мире,
основных потребностях растений и животных в тепле, свете, влаге, питании, что
становится возможным только при наличии помощи в осмыслении и расширении
контекста усваиваемых знаний, соотнесении их с практическими (жизненными)
задачами;
− закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных изменениях
и природных явлениях с обучением переносусформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и
социальному миру, бережного отношения к нему, познавательной мотивации.

\
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей,
получающих образование по варианту 7.1 обусловлено не только «цензовым» характером
их образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины
природного и социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют:
 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не

могут вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели;
 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях;
 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления;
 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и

явлениях окружающей действительности.
Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать

повышению сниженной познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению
интереса к природному и социальному окружению. Через предметное содержание у детей
формируется элементарная система знаний о природе и обществе. Помимо этого
достигаются запланированные личностные результаты образования: осознание себя как
гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, своей этнической и национальной принадлежности, формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у
детей понимания того, в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной
символике, многонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической
толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье,
профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном.

Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу,
беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. Обучение происходит
с опорой на учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная
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рабочая тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание.
Специфика познавательной деятельности учащихся и их особые образовательные
потребности потребовали внесения весьма существенных поправок в предложенную
учебником последовательность изучения тем.

Для получения более точных представлений обязательно планируются экскурсии, где
ребенок через чувственное восприятие формирует представления об определенном
характере погоды, особенностях явлений неживой природы, определяет состояние
растительного мира в конкретный сезон, а также обращает внимание учащихся на характер
труда людей, социальные явления.

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает
в первую очередь коррекционно-развивающий эффект.

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной
деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются
возможности связного высказывания. Таким образом, осуществляется накопление
первоначальных знаний, умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей
программы обучения.
Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса
обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР,
«пошаговым» предъявлением материала, опорой на практический опыт и
непосредственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу
усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а также
упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.
Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению
предмета
«Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное
содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка.

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор
учащихся, он способствует их социализации за счет улучшения житейской
компетентности, преодоления познавательной активности.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий
мир»

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание
себя как гражданина России, формирование чувства гордости за своюРодину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей; 3) формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмыслению
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
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ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей
и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям 11) развитие адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально-
бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками
коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с
использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и
дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающейсреде;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных
действий и действий, совершаемых другими людьми.

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС
НОО учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в перечисленных ниже
знаниях и умениях.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении проявляется:

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

– в умении написать при необходимости SLS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в
быту предметов и вещей. Способность к осмыслению и дифференциации картины
мира, ее пространственно- временной организации, проявляется:

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
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– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы

быть понятым другим человеком.

1 класс
Личностные результаты:

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных
формах семейных традиций;

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);
 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе,

окружающим людям;
 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для

будущего России;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах

народного творчества;
 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе
 использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своегокрая.
Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения
предмета

«Окружающий мир» конкретизируются следующим образом.
Познавательные УУД позволяют:
 оперировать со знаково-символическими изображениями;
 находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию;
 понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных

признаков и классифицировать их;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.
Регулятивные УУД позволяют:
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность

предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно
относиться к своим успехам/неуспехам;

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
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Коммуникативные УУД позволяют:
 формулировать ответы на вопросы;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при

выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых.
Предметные результаты 1 класс
По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их

достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. В конце 1 класса
обучающемуся доступно:

− различение флага и герба России, знание названий места своего проживания, столицы,
фамилии Президента;

− понимание сигналов светофора, правил перехода улицы, знание простейших правил
поведения в общественном транспорте, противопожарной безопасности, безопасности
наводе, на льду, на скользкой дороге, представление о существовании ядовитых грибов
и растений, знаний о предупреждении простудных заболеваний, номеров телефонов
экстренной помощи;

− различение лиственных и хвойных деревьев, деревьев и кустарников, грибов, расширение
перечня названий овощей и фруктов (10-12), понятие о ядовитых ягодах и грибах;

− различение насекомых, рыб, птиц, зверей, диких и домашних зверей и птиц.
Элементарные обобщающие признаки, некоторые конкретные знания, расширение
перечня названий различных зверей и птиц;

− закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных признаках,
сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, появление и
исчезновение листвы, снега, дождь, радуга).

Предметные результаты 1 дополнительный класс
По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить

успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. В конце 1
дополнительного класса обучающийся может обнаружить:

− знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина»;
− знание профессий, в том числе профессий близких людей;
− умение выделять и называть части растений;
− знание обобщающих признаков для выделения классов животных (насекомые, птицы,

рыбы);
− зимующие животные и птицы;
− знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике;
− знания о материальных изученных объектах
2 класс
Личностные результаты:
осознание себя как гражданина России проявляется в:
 знании государственных символов России,
 осознании своей малой Родины как части большой страны,
 знании своей национальной принадлежности,
 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми

ученик должен взаимодействовать).
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре



105

других народов проявляется в:
 понимании наличия своей и чужих стран.
 - интересе к «чужим» национальным праздникам.
интерес к познанию социального и природного мира проявляется в:
 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку,

слушает учителя),
 стремлении выполнять домашние задания по предмету,
освоение социальной позиции ученика проявляется в:
 трансляции домашнего задания родителям,
 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой)оценки,
целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в:
 формировании адекватных временных представлений,
 понимании смысла географической карты как моделимира, понимании наличия своей и

других (зарубежных) стран,
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая),
 проявлении интереса к демонстрации красот природы и

предметного мира, предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-
презентация и т.п.)

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в
людях.

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь.
 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты.

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность,

уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе),
 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию
 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в

соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией).
готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе
проявляется в:

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении
сохранять вещи в хорошем состоянии

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в:

 понимании того, что деньги платят за труд
 понимании, что люди устают от работы;
 знании названий профессий и их значения для людей.

- установка на здоровый образ жизни проявляется в:
стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни.
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях проявляется в:

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):
 осознании затруднений (не понимаю, не успел):
 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).:
 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни»,

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству
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родителей), овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни,

проявляется в:
 умении поливать комнатные растения,
 умении определять температуру воздуха на термометре,
 умении одеваться по погоде,

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия проявляется в:

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику,
 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника,
 умении понимать смысл командного соревнования (например, ввикторине),
 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых)играх,
 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или

мнение коммуникативного партнера.
 умении выполнять задания в парах и малых группах,

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно- пространственной организации проявляется в:

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество»,
 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом;
 умении применить полученные знания в ориентировке на местности,
 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре,
 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и

вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о
путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым материалом).
Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим
образом.
Сформированность познавательных универсальных учебных действий:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления проявляется в:
понимании групповой инструкции к заданиям для
самостоятельной работы освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера; самостоятельности в
подготовке проектов (по оценке родителей).
проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска

решения ранее неизвестного задания).
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач
овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы,
обозначающие погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или
подготовленные самостоятельно по заданию).
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 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в
соответствии с изучаемым материалом)

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать.
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-
, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха.
 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую

следует найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске).
 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом.
Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой
наглядностью. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту.
 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные

вопросы
 Овладение умением пересказа информационного текста.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Овладение умением выделять существенные признаки.
Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать
вывод (с помощью педагога).
Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу
или обобщать объекты.
Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями
природы, природными изменениями.
Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и
абстрактного характера в соответствии с изучаемым материалом.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные
требования к организации учебной деятельности;
способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;
способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются
в:
готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и
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поддерживать его;
адекватном использовании речевых средств для решения
коммуникативных ипознавательных задач;
умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач,
договариваться о распределении функций.
Предметные результаты
По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний,
представлений и умений.
знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн);

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей,
проживающих в России;

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье;
 умение определять температуру по термометру;
 знание сущности экологии;
 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей;
 умение выделять и называть части растений;
 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные);
 правила безопасности для разных ситуаций;
 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы,

звери, пресмыкающиеся, земноводные);
 знание сезонных изменений в жизни природы и человека;
 основы экономических представлений (деньги);
 представления об учреждениях культуры (музеи);
 знание некоторых видов транспорта;
 знание названий природных материалов.

3 класс
Личностные результаты:
осознание себя как гражданина России проявляется в:
 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов)
 Понимания отличия России от других стран,
 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,
 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном месте

своего проживания;
 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми

ученик должен взаимодействовать).
целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в:
 понимании смысла географической карты как модели мира, страны,
 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы;
 Понимании взаимосвязей в природе;
Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы.
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов проявляется в:

 - интересе к зарубежным странам
 - интересе к другим культурам.

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в:
 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при

рассказах учителя и вопросах),
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 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе.
 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на

природу»;
 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их

занятиям, семейному бюджету и т.п.);
 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и

пр.);
 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по

предмету,
освоение социальной позиции ученика проявляется в:
 трансляции домашнего задания родителям,
 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
 восхищении красотой человеческих творений и природы;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в:
- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья;
 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья;
 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья;
 - соблюдении правил безопасного поведения.
уважение к людям труда проявляется в:
 понимании того, что деньги платят за труд
 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся

об их сохранности/использовании;
 знании названий профессий и их значения для людей.
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется в:
 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями,
 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по

болезни приводят к появлению пробелов в знаниях),
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий
проявляется в:
возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

временно- пространственной организации проявляется в:
 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и

социального мира, их взаимосвязях;
 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны;
Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному
предмету
«Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим
образом.
Сформированность познавательных универсальных учебных действий:
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления проявляется в:
понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в:
 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей).
 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения

ранее неизвестного задания).
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач
проявляется в:
 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных

наглядных моделей.
 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на

наглядную модель.
 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в

соответствии с изучаемым материалом)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать.
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-
, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета проявляется в:
 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых.
 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации

(под контролем взрослого).
 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом.
 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой

наглядностью.
 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные

(например, состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр.
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах проявляется в:
 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных

(информационных) статей в учебнике;
 овладении умением формулировать выводы устно и письменно.

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы
 способности излагать свое мнение и аргументировать его;

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
проявляется в:
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 Овладении умением выделять существенные признаки.
 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и

формулировать вывод.
 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную

группу или обобщать объекты.
 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями

природы, природными изменениями.
 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного

характера в соответствии с изучаемым материалом.
 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми

явлениями и событиями;
 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления памяток

с условными знаками для воспроизведения усвоенного материала.
Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата проявляется в:
 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные

требования к организации учебной деятельности;
 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;
 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат

с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и
самостоятельно.

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих проявляется в;
Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности.
Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе
выполнения задания. Овладении умением адекватно воспринимать указания
одноклассника на ошибки.
Овладении умением оценить поведение
окружающих. Овладении умением оценить
собственное поведение.
Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач проявляется в:

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о
помощи в преодолении затруднения, объяснением.
 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него
задание или совместно его выполнить.
 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении
затруднения.
 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом.
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готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий
проявляется в;
Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать
предложения). Овладении умением аргументировать свою точку
зрения.
Сформированность личностных универсальных учебных действий.
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляется в;
 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности

(не понял, забыл, не постарался, не успел).
 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание,

транслировать его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую информацию
у учителя или одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно
подготовиться к проверочным работам).

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на
осознании имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки
решения, повторные правильные выполнения ранее неудававшихся заданий).

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого.
 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать

старание);
 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности;
 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке.

Предметные результаты
По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний,
представлений и умений.
 Название страны, региона, места проживания,
 Представление об обществе, народе, семье
 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его

основных предприятий
 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и

рукотворным миром;
 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу;
 понимание сущности экологии;
 знание живого, входящего в Красную книгу;
 заповедники: понимание сущности;
 знание состава воздуха;
 Представления о воде, почве, природных богатствах;
 Круговорот воды в природе;
 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники,

травы, цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники);
 развитие и охрана растений;
 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа);
 правила безопасности на дороге;
 опасные природные явления (гроза, буря)
 опасные места (там, где нет или мало людей)
 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы,
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звери, пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, всеядные,
растительноядные);

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных;
 грибы, микроорганизмы;
 основы знаний об организме человека;
 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни;
 органы чувств, кожа, осанка
 основы правильного питания и состав продуктов;
 основы экономических представлений (деньги);
 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда
 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей;
 знание видов транспорта;
 знание названий сторон света, материков, стран, городов
 понимание отличий своей и чужой страны.

Содержание учебного предмета

Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в
пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён
года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основенаблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
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животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Охрана, бережное использование воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.

Охрана, бережное использование почв.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными
и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их
отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное
отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного
края (2— 3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое
и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и
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девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями,
волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика
нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной,
дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота оних.

Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках
и народных традициях региона.

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность
– особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого
и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения.
Уважение к чужомумнению.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных— долг каждого человека. Родословная.
Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и
события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой
отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День
Матери. День любви, семьи и верности.

Младшийшкольник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники
и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила
взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура
поведения в школе и других общественных местах.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
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Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности

и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к
государственному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец,

памятник Петру p — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира.
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4
(нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на политической карте,
столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
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Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия

с незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг

каждого человека.

1 класс
Человек и природа Природа—это то, что нас окружает, но не создано человеком.

Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад,
листопад, перелёты
птиц. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном
крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,
осадки, ветер). Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Животные, их
разнообразие. Рыбы, земноводные, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние
животные. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе
наблюдений. Человек и общество Наша Родина — Россия, Российская Федерация.
Президент Российской Федерации — глава государства. Москва — столица России.
Правила безопаснойжизниЦенность здоровья и здорового образа жизни. Дорога от дома
до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время
года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с электричеством,
водой. Правила безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия
с незнакомыми людьми.

1 дополнительный класс
Человек и природа Природа— это то, что нас окружает, но не создано человеком.

Неживая иживая природа. Значение воздуха для растений, животных, человека. Растения,
их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Животные, их
разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Человек и
общество Семья — самое близкое окружение человека. Свои фамилия, имя, отчество,
возраст. Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник. Правила поведения в
школе, на уроке. Обращение к учителю. Составление режима дня школьника. Наша
Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий
«Родина»,
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Москва — столица России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Россия
— многонациональная страна. Правила безопасной жизни Ценность здоровья и
здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме
дня. Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в
общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.
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2 класс
Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Сезонные изменения в природе. Ледоход, половодье. Погода, её составляющие
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река,
озеро). Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина. Животные: звери,
птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Польза
домашних животных. Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от
природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы. Комнатные и декоративные растения. Человек. Общее представление о
строении тела человека. Внутренние органы (мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник),
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за зубами, профилактика
некоторых заболеваний. Правильное питание. Человек и общество. Наша Родина —
Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения. Уважение к чужому мнению. Правила взаимодействия со знакомыми
и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей. Рукотворный предметный мир. Транспорт. Экономика. Культура и
образование. Учреждения культуры.Москва— столица России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру p — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), Главный город родного
края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических
событий, связанных с ним. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии
стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.Правила
безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника,
чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура,
закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до
школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года.
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой. Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в
общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Основная форма
организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство
уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных
знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство
с новым материалом. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки проверки
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и оценки знаний, умений и навыков.

3 класс
Человек и природа. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море,
река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы родного края (названия,
краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства
воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное
использование воздуха. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в
природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе. Охрана, бережное использование воды. Полезные ископаемые, их
значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2— 3 примера). Почва, её состав, значение для
живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использование
почв. Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их
разнообразие. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие
и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное
отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Человек —
часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека
на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и
животныхКрасной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек.
Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела
человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена:
уход за кожей,
ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика
нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной,
дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Человек и
общество. Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
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связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные
и культурные ценности российского общества, отраженные в государственныхпраздниках
и народных традициях региона. Человек— член общества, создатель и носитель культуры.
Семья— самое близкое окружение человека. Участие семьи в событиях страны и региона.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства массовой
информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина — Россия, Российская
Федерация. Россия на карте, государственная граница России. Правила безопасной
жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование
труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного
поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила
безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных
местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и
безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. Основная
форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок.
Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее
полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только
знакомство с новым материалом или презентацию подготовленных детьми
самостоятельных работ. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки
проверки и оценки знаний, умений и навыков.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 1 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Ко
л
ча
с

Электронные
(цифровые)
образовательн
ыересурсы

Раздел 1.Человек и общество

1.1 Школа.
Школьнаяжизнь. 3

htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/5958/st�rt/104569/)
htt�s://inf�ur�k.ru/k�ns��kt-ur�k�-��-�kruzh��ush�mu-
miru-n�-t�mu-�dn�kl�ssniki-vz�im��tn�sh�ni��-
m�zhdu-nimi-��nn�st-druzhb�-vz�imn�j-��m�shi-1-
kl�-6198121.html

1.2 Семья.
Взаимоотношения и 2 htt�s://inf�ur�k.ru/m�t�di�h�sk���-r�zr�b�tk�-

vn�kl�ssn�g�-m�r��ri��ti��-n�-t�mu-m���-s�m��-v-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-odnoklassniki-vzaimootnosheniya-mezhdu-nimi-cennost-druzhby-vzaimnoj-pomoshi-1-kla-6198121.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-odnoklassniki-vzaimootnosheniya-mezhdu-nimi-cennost-druzhby-vzaimnoj-pomoshi-1-kla-6198121.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-odnoklassniki-vzaimootnosheniya-mezhdu-nimi-cennost-druzhby-vzaimnoj-pomoshi-1-kla-6198121.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-odnoklassniki-vzaimootnosheniya-mezhdu-nimi-cennost-druzhby-vzaimnoj-pomoshi-1-kla-6198121.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-na-temu-moya-semya-v-proshlom-nastoyaschem-i-buduschem-3191125.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-na-temu-moya-semya-v-proshlom-nastoyaschem-i-buduschem-3191125.html
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взаимопомощь в семье. �r�shl�m-n�st���s�h�m-i-budus�h�m-
3191125.htmlhtt�s://www.��utub�.��m/w�t�h?v=w+08
Y/8BSGp семья!» (РЭШ)

1.3 Россия - нашаРодина. 11

Уhtt�s://u�hit�l��.��m/�kruzh��us�hi�-mir/179412-
k�ns��kt-ur�k�-��-�kruzh��us�h�mu-miru-n�sh�-
str�n�-r�ssi��-1-kl�ss.html htt�s://iu.ru/vid��-
l�ss�ns/983�d6�6-401d-42�5-9b12-057623d1�631
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/5164/st�rt/273959/
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/5091/st�rt/118888/
htt�s://inf�ur�k.ru/k�ns��kt-ur�k�-��-
�kruzh��us�h�mu-miru-r�dn��-kr��-kl�ss-
3438104.html htt�s://multiur�k.ru/fil�s/��rv�n��h�ln��-
sv�d�nii�-�-r�dn�m-kr��-n�zv�ni�-sv.html
htt�s://��t�l�ud.ru/�kruzh��ush�hij-mir/k�ns��kt-
ur�k�-��-�kruzh��us�h�mu-miru-dl��-1-kl�ss�-
�s�b�nn�sti-trud�

Раздел 2.Человек и природа

2.1
Природа - среда
обитания человека.
Взаимосвязи между
человеком и природой.

13

htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/3675/st�rt/97796/
htt�s://iu.ru/vid��-l�ss�ns/2�182dd�-b204-48d4-�2�5-
8fd39b6�8133
htt�s://inf�ur�k.ru/�rir�d�-i-�r�dm�t�-s�zd�nn��-
�h�l�v�k�m-�rir�dn��-m�t�ri�l�-b�r�zhn��-�tn�sh�ni�-
k-�r�dm�t�m-v�sh�m-uh�d-z�-nimi-6387508.html
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/5365/��ns���t/167914/
htt�s://iu.ru/vid��-l�ss�ns/0�12552�-3f�6-4��0-8713-
f�3369d�6234
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/5531/m�in/155081/

2.2
Растительный мир.
Растения ближайшего
окружения.

9

htt�s://inf�ur�k.ru/�r�z�nt��i��-��-�kruzh��ush�mu-
miru-r�st�ni��-1-kl�ss-5110163.html
htt�s://www.��utub�.��m/w�t�h?v=t�/g�d/w�5U
htt�s://inf�ur�k.ru/ur�k-��-�kruzh��us�h�mu-miru-
dl��-kl�ss�-listv�nni�-i-hv��ni�-r�st�ni��-1975006.html
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/4043/tr�in/117461/

2.3 Мир животных. Разные
группы животных. 15

htt�s://iu.ru/vid��-l�ss�ns/bb301165-36b�-4f7�-9dfd-
�f44�99792d4
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/3940/st�rt/154258/
htt�s://www.��utub�.��m/w�t�h?v=k1t;Du-�6d0
htt�s://inf�ur�k.ru/k�ns��kt-ur�k�-s-�r�z�nt��i��-diki�-
i-d�m�shni�-zhiv�tni�-�kruzh��us�hi�-mir-kl�ss-
822260.html
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/3664/st�rt/154781/

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-na-temu-moya-semya-v-proshlom-nastoyaschem-i-buduschem-3191125.html
https://www.youtube.com/watch?v=wO08YH8BSGI
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-na-temu-moya-semya-v-proshlom-nastoyaschem-i-buduschem-3191125.html
https://www.youtube.com/watch?v=wO08YH8BSGI
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/179412-konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-nasha-strana-rossiya-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/179412-konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-nasha-strana-rossiya-1-klass.html
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/179412-konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-nasha-strana-rossiya-1-klass.html
https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-401d-42a5-9b12-057623d1e631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-rodnoy-kray-klass-3438104.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-rodnoy-kray-klass-3438104.html
https://multiurok.ru/files/pervonachalnye-svedeniia-o-rodnom-krae-nazvanie-sv.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-rodnoy-kray-klass-3438104.html
https://multiurok.ru/files/pervonachalnye-svedeniia-o-rodnom-krae-nazvanie-sv.html
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-1-klassa-osobennosti-truda
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-1-klassa-osobennosti-truda
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-1-klassa-osobennosti-truda
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://infourok.ru/priroda-i-predmety-sozdannye-chelovekom-prirodnye-materialy-berezhnoe-otnoshenie-k-predmetam-vesham-uhod-za-nimi-6387508.html
https://infourok.ru/priroda-i-predmety-sozdannye-chelovekom-prirodnye-materialy-berezhnoe-otnoshenie-k-predmetam-vesham-uhod-za-nimi-6387508.html
https://infourok.ru/priroda-i-predmety-sozdannye-chelovekom-prirodnye-materialy-berezhnoe-otnoshenie-k-predmetam-vesham-uhod-za-nimi-6387508.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/conspect/167914/
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155081/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-rasteniya-1-klass-5110163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-rasteniya-1-klass-5110163.html
https://www.youtube.com/watch?v=tpHgpEHwc5U
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-listvennie-i-hvoynie-rasteniya-1975006.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-listvennie-i-hvoynie-rasteniya-1975006.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/train/117461/
https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-af44a99792d4
https://iu.ru/video-lessons/bb301165-36be-4f7e-9dfd-af44a99792d4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://www.youtube.com/watch?v=k1txDuCp6d0
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-dikie-i-domashnie-zhivotnie-okruzhayuschiy-mir-klass-822260.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-dikie-i-domashnie-zhivotnie-okruzhayuschiy-mir-klass-822260.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-dikie-i-domashnie-zhivotnie-okruzhayuschiy-mir-klass-822260.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
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Раздел 3.Правилабезопаснойжизнедеятельности

3.1 Режим дня школьника. 3
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/4002/st�rt/119243/
htt�s://iu.ru/vid��-l�ss�ns/�18093f�-4889-44�3-8fd2-
789b4�2ff520

3.2
Безопасность в быту,
безопасность пешехода,
безопасность в сети
Интернет

4
htt�s://iu.ru/vid��-l�ss�ns/�99�9��d-9121-4789-8�1�-
�d0347��8466
htt�s://r�sh.�du.ru/subj��t/l�ss�n/4062/st�rt/81551/

Резервное время 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 2 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсыВсего К\Р П\Р

Раздел 1. Человек и общество

1.1 Наша родина - Россия 12
htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

1.2 Семья. Семейные ценности и
традиции 2

htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

1.3
Правила культурного
поведения в общественных
местах

2
htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

Раздел 2. Человек и природа

2.1
Методы познания природы.
Земля и другие планеты,
звезды и созвездия.

7
htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

2.2 Многообразие растений 8
htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

2.3 Многообразие животных 11
htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

2.4 Красная книга России. 8 htt�s://r�sh.�du.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://iu.ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-789b4a2ff520
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466
https://iu.ru/video-lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
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Заповедники и природные
парки

htt�s://u�hi.ru

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Здоровый образ жизни
школьника 4

htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

3.2
Безопасность в школе и
общественном транспорте,
безопасность в сети Интернет

8
htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

Резервное время 6 3 htt�s://r�sh.�du.ru
htt�s://u�hi.ru

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 68 3 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего К\Р П\Р

Раздел 1. Человек и общество

1.1
Наша родина -
Российская
Федерация

14 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

1.2
Семья - коллектив
близких. Родных
людей.

2 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

1.3 Страны и народы
мира. 4 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4
Раздел 2. Человек и природа

2.1

Методы изучения
природы.
Разнообразие
веществ в
окружающем мире.

11 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

2.2 Бактерии, грибы и их
разнообразие 2 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

2.3 Разнообразие
растений 7 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

2.4 Разнообразие
животных 7 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://resh.edu.ru
https://uchi.ru
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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2.5 Природные
сообщества 3 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

2.6 Человек - часть
природы 5 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Здоровый образ
жизни 2 Библиотека ЦОК

htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

3.2

Правила безопасного
поведения
пассажира.
Безопасность в сети
Интернет

5 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f4116�4

Резервное время 6 4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего К\Р П\Р

Раздел 1. Человек и общество

1.1
Наша родина -
Российская
Федерация

10 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

1.2
История Отечества.
«Лента времени» и
историческая карта

17 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

1.3

Человек - творец
культурных
ценностей.
Всемирное
культурное наследие

6 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

Раздел 2. Человек и природа

2.1
Методы познания
окружающей
природы. Солнечная
система

5 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

2.2 Формы земной 9 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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поверхности.
Водоемы и их
разнообразие

htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

2.3

Природные зоны
России: общее
представление,
основные природные
зоны

5 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

2.4

Природные и
культурные объекты
Всемирного
наследия.
Экологические
проблемы

5 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1
Здоровый образ
жизни:
профилактика
вредных привычек

1 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

3.2
Безопасность в
городе. Безопасность
в сети Интернет

4 Библиотека ЦОК
htt�s://m.�ds��.ru/7f412850

Резервное время 6 4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 0

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа адресована учащимся 1 (1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по
АООП НОО (вариант 7.2) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
МБОУ «СОШ с. Виноградное».
Нормативный срок обучения 5 лет.
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников
без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки.
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам
сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному
содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к
формированию полноценной жизненной компетенции.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий1.
В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка психического
здоровья, недоразвитие речи системного характера.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,
отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности).
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У
большинства учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции,
гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
К общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;

1 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами; получение начального общего образования в условиях образовательных
организацийобщего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ; обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого,как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы; психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие

ребенка спедагогами и соучениками; психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействиясемьи и образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределыобразовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны
следующие специфические образовательные потребности: обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений
и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих какобщему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития); наглядно-действенный характер содержания образования; развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,
коррекции и профилактики нарушений; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью; необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса
к себе,окружающему предметному и социальному миру; использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения; специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого; развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можнооткрыть
ему путь к получению качественного образования.

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психическогоразвития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога;
-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов;
-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом
психофизического состояния ребёнка.

Место предмета в учебном плане

В 1 и 1 дополнительном классе — 16,5 ч (0,5 ч в ).
Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 17ч (0,5 ч в каждом
классе).

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков преобразовательной
деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков
познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики,
коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихсяс
ОВЗ (вариант 7.2).
Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с примерной
адаптированной основной общеобразовательной программой (ПрАООП) заключается:
− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и
культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе;
− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения
знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью;
− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям
творческих профессий.
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В соответствии с АООП определяются общие задачи курса:
− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его духовно-нравственном развитии;
− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать
«красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о произведениях
искусства;
− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться
впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую лексику;
− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.);
− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное
эмоционально-оценочное отношение;
− овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
− получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве;
− формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от
«некрасивого»;
− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться
впечатлениями;
− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), а также в
специфических формах художественной деятельности (украшение, декоративно-прикладное
творчество);
− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства
(умение видеть и анализировать изображенное);
− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное
эмоционально-оценочное отношение.
В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
− формирование понимания роли искусства в жизни человека;
− формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (какв
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, способности высказывать
оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую
лексику;
− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация).

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета
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Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших
школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Творчество художников
выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная деятельность
способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления,
позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а
также преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений,
зрительно-моторной координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку
выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое
развитие на качественно новую ступень.
Изучение предмета «Изобразительное искусство»:
− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем
систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия
формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;
− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство
и различие;
− содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать,
обобщать;
− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность
выполнения рисунка;
− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-
двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;
− формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисованияс
натуры, декоративного рисования;
− знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно- прикладного
и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
− развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной
деятельности.

В АООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы:
Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства, рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство).
Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм). Значимые
темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш общий дом», «Родина моя –Россия»,
«Человек и человеческие взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту».
Опыт художественно-творческой деятельности.
Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью соответствует
таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям обучающихся с ЗПР освоить им его
невозможно.
Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с другими
образовательными областями и является одним из основных средств реализации деятельностного
подхода как процесса организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования.
Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют формированию
личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в
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формирование универсальных учебных действий (УУД) и сферы жизненной компетенции. Вместе
с тем учителю следует очень вдумчиво подходить к подбору содержания, поскольку
познавательные ограничения обучающихся требуют перемещения акцентов на эмоциональное
восприятие произведений искусства.
Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает предметно-
практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных
возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным
умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к учащимся. Таким
образом обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития:
обогащается содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется
связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь
вербальных и невербальных процессов.
Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР (уменьшенный
по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки информации; затруднения при
анализе образца, изображения; снижение работоспособности, отсутствие интереса к деятельности;
трудности при планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск
операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная
сформированность базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки
пространственных ориентировок, моторных функций), учителю в 1 классе следует соблюдать ряд
специальных рекомендаций.
Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы обучающихся:
− более тщательно, пошагово анализировать образцы;
− проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего объекта в
целом;
− организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности;
− постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при необходимости
обучающую помощь;
− соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их познавательных,
речевых, двигательных возможностей, а также способностей к рисованию;
− выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;
− создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая
альтернативные (наиболее легкие) задания.
Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является первоначальное
обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, приемы, ориентировка на плоскости),
затем выполнение более сложных работ. В целях закрепления знаний, умений и навыков,
полученных на одном уроке, учебный материал должен предполагать возможность повторения на
последующих двух или трёх уроках.
В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и графический
материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного внимания,
восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения
по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется
совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-
двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо
добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером),



133

кистью в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной
точке.
Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно способствуя
формированию положительного отношения к рисованию. Для этого необходимо иметь
соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на каждом уроке должны
заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением необходимых (возможно,
простейших) рисунков – различных линий (прямых, дугообразных), предметов круглой, овальной,
квадратной формы, раскрашиванием объектов, рисованием несложных геометрических узоров в
полосе и т. п. В первом полугодии следует поощрять игры с цветом.
Во втором полугодии, когда дети приобретут некоторые изобразительные умения, можно
переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо
знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами, а также
поощрять тематическое рисование (наиболее простой для изображения момент прочитанной
сказки).

Значение предмета «Изобразительное искусство» в общей системе коррекционно-
развивающей работы.
Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно проконтролировать
наличие позитивных изменений по следующим пунктам, традиционно закладываемых в перечень
коррекционных задач:
− развитие ручной моторики;
− совершенствование пространственных ориентировок;
− развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе реализации
деятельности;
− совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и форм, гармония
размеров);
− формирование учебного высказывания (оценочные суждения);
− формирование навыков совместной деятельности при создании общих продуктов.
Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и

уточнениипредставлений об окружающей предметной и социальной
действительности, что реализуется засчет разнообразных заданий, стимулирующих интерес
младшего школьника с ЗПР к себе и кмиру. Требования речевых отчетов и речевого
планирования, постоянно включаемые процессвыполнения работы, способствуют появлению и
совершенствованию рефлексивных умений,которые рассматриваются как одно из важнейших
психологических новообразований младшегошкольника.
Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы
пальцев, кисти рук, формирования зрительно-двигательной координации, речедвигательной
координации, формирования, развития и активизации межанализаторных связей и коррекции
недостатков мелкой и общей моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие
восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование представлений о свойствах предметов
(цвет, форма, величина) и способов их изображения, развитие пространственных представлений
и ориентации.
Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование
умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве и на плоскости),
предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка (устанавливать
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логическую последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и
инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять контроль за своей работой
(определять правильность действий и результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать
качество изображения).
Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через развитие
наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения,
обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности внимания.
Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется через расширение
представлений об окружающем мире, расширение и уточнение представлений об окружающей
предметной и социальной действительности.
Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной
реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя,
формирование успешности, мотивационной заинтересованности). В 1 классе уточняются
представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их
преобразования. Учебный материал по предмету способствует усвоению таких тем, как
«Измерение», «Единицы измерения», «Геометрические фигуры и их свойства», «Симметрия» и
др., т. е. имеется связь с учебным предметом «Математика».
Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают применение изобразительной
деятельности на психокоррекционных занятиях.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительноеискусство»
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как
гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли
обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям 11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных
технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) овладение
способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических
задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
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условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых
средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтениядоступных
по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6) овладение логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовымпризнакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 7)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 9) готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение
начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение некоторыми базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они
обозначаются как:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства вжизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения
о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического
отношения к произведениям искусства;
3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так
и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к
нимсобственное эмоционально-оценочное отношение;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного
инародного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
5) овладение практическими умениями самовыражения
средствамиизобразительного искусства.

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной
компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится по ниже
перечисленным направлениям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в
умениях:
– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.);
– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента,
сформулировать запрос о специальной помощи;

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;
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– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
проявляется:
– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать
иуточнять информацию от собеседника;
– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и
порицание,критику со стороны одноклассников;

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации проявляется:
– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия;
– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются:
– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с

учителем иодноклассниками;
– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу,
намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя).

1 класс, 1 дополнительный
классЛичностные результаты:

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
− уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
− понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
− сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности;
− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в
команде одноклассников под руководством учителя;
− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;
− умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств
его выражения;
− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим)
или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);
− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
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− проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной
деятельности;
− определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания,
рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
− знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности;
− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
− проговаривать последовательность действий на уроке;
− работать по предложенному учителем плану;
− отличать верно выполненное задание от неверного;
− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
− определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под
руководством учителя;
− понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
− определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя;
− учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате действий на
основе работы;
− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
способов;
− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;
− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия

проявляютсявозможностью:
− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
− ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных
источников;
− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса;
− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т. д.);
− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для
выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела;
− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;
− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;
− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;
− анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков;
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− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия

проявляютсявозможностью:
− пользоваться языком изобразительного искусства;
− слушать и понимать высказывания собеседников;
− согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему
решению;
− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;
− соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить,
извиняться;
− принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
− контролировать свои действия при совместной работе;
− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим
жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения,
выстраивать цепочку своих практических действий).

Предметные результаты 1 класс
Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями:
− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать
тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, пользоваться баночкой для воды;
− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;
− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от рукивертикальные,
горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
− ориентироваться на плоскости листа бумаги;
− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление
штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);
− составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента;
− изображать предметы окружающей действительности;
− понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и
конструктивную;
− правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
− владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый,
синий + жёлтый = зелёный) и т. д;
− правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
− выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира;
− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет
предметов;
− применять элементы декоративного рисования.
Предметные результаты 1 дополнительный класс
По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить
успешность достижений школьников. У обучающихся появляется:
− умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы скрасками
(гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, ножницами;
− способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства (нравится-
не нравится с элементарной аргументацией);
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− умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические формы в качестве
основы изображения;
− умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения;
− способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию;
− способность конструировать домики из бумаги;
− умение лепить способом вытягивания и вдавливания;
− овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый,
оранжевый, голубой);
− возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей.

2 класс
Личностные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» оцениваютсяпо
следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах,
художниках,художественных промыслах народов России

Освоение социальной роли ученика проявляется в:
 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);
 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителядома

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);
 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать всоответствии

с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);
 подчинении дисциплинарным требованиям;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально
одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам художественного искусства;

Сформированность навыков продуктивной
межличностнойкоммуникации проявляется в:

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом,
просьбой);

 описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об испытываемых
эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного творчества, наблюдаемых
объектов;

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или
мнениекоммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и

малознакомого); Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения
проявляется в:

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;
 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать

согласие(стремление) помочь при выполнении коллективной работы.
 уважительном отношении к результатам художественного творчества;

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
 различении красивого и некрасивого,
 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красотприроды

и предметного мир;
 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.)
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Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях проявляется в:

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надовыйти,
повторите, пожалуйста);

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.
 стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества,

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных
сферах проявляется в умениях:

 организовывать рабочее место
 пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной деятельности в

соответствии с их свойствами.
Метапредметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» включают
осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.

 с учетом индивидуальных возможностей и
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные

результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в
умении:

 ориентироваться в известных понятиях.
 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;
 с помощью учителя отличать новое от уже известного;
 анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных

признаков;
 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.
 использовать элементарные знаково-символические средства для организации

своихпознавательных процессов;
 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:
- определять цель выполнения заданий под руководством учителя;

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой наобразцы,
рисунки, схемы; самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность
выбора материалов и способов выполнения задания; самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельныхэтапов
изобразительной деятельности (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных
заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем,
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощьюшаблонов, инструментов);

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к
организации учебной деятельности;

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и
замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в
умении:

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;
 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;
 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;
 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;
 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различныхточек

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать своюточку зрения
и оценку событий

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и

познавательных задач.
Предметные результаты
По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний,
представлений и умений:

 владение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

 проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к
произведениям искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, дизайна и др.);

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном)
эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним собственное эмоционально-оценочное
отношение;

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы

с красками (гуашь, акварель), палитрой,
фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, ножницами;

 умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства;
 умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;
 умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.
 умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания

различных цветовых пятен.
 умение наблюдать, изображать природные стихии
 владение названиями оттенков цветов
 умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу разными способами

(Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные техники (мозаика, аппликация)
 умение использовать для изображения замысла различные материалы: серпантин, конфетти,

семена, нитки, траву.
 умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, формы.
 умение отражать контрастные по характеру образы
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 умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.

 участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.
 умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях,не

поворачивая при этом лист бумаги;
   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической формев

соответствии с инструкцией учителя;
  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии сними

размещать изображение на листе бумаги;
    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая

контурыизображения, направление штрихов и равномерный характер нажима        на
карандаш;

 умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме ицвету);

 умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок,
проявлятьэмоционально-эстетическое отношение к ним.  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного языка;
- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского
и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

называть ведущие художественные музеи России
- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание
знакомых произведений;
- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».
- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
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- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства;

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».
- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;
- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
длясоздания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта.
- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий,предметов;
- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение;
- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвоватьв коллективных работах на эти темы.

3 класс
Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету
«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:
освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта

народов,проживающих на территории России, отражённого в изобразительной
культуре;

 знании различных изобразительных промыслах народов России
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- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края, своего
народа,России;
стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на значимые
эстетические ценности России,

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках России, мира
Освоение социальной роли ученика проявляется в:
умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональнаяорганизация
рабочего пространства);

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний);
 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной деятельности);
 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;

социально одобряемых действиях в отношении к предметам
окружающейдействительности;

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:
умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализациисобственной
потребности;
описывать порядок получения результата своей изобразительной деятельности,говорить об
испытываемых эмоциях,
умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, иллюстраций,результатов
художественной деятельности мастера;
умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе, не
разрушая общего замысла;

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;
 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении коллективной
работы.
Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных учебных
ситуациях;
умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном
содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие нравственные
категории в культуре разных народов.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
 стремлении украшать предметы окружающей действительности,
 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного мира,

- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами искусства,
наблюдениями за природой.
- использовании средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и
цветапри выполнении работ на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и
дизайна.
умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и влюдях.

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного
отношения к нему проявляется в:
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умении рассматривать и анализировать природные объекты, как универсальный источник
художественных идей для мастера; деятельности человека как создателя эстетической среды
обитания;

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира;
 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, как

продукта творческой изобразительной деятельности человека, осмысления содержания
предметного мира и его единства с миром природы;

- знании функций профессий художественной направленности;
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях проявляется в:

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы
(выбор приемов реализации задуманного),

 умении получить одобряемый результат своей изобразительной деятельности
Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных
сферах проявляется в умениях:

 рационально организовывать рабочее место
 рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной деятельности в

соответствии с их свойствами.
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, использовать глазомер, работать

с различными источниками информации;
 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения, воссоздавать

изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и пр.), выполнять
построение форм с учётом основ геометрии, работать с геометрическими фигурами, телами;

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её
богатства, отражая их в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного
искусства.

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье.

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей
человеческой способности - любви.

 понимать ценность художественного творчества как естественного условия человеческой
жизни, испытывать потребности творческой самореализации,

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации проявляется:
- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в
результатыобщей деятельности и умений делового сотрудничества;

- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,
 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
намерениями,для осуществления поставленной задачи.

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету
«Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные
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действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в
умении:

 оперировать известными понятиями.
 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты
 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;
 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.
 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями иявлениями.

- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений;
- использовать знаково-символические обозначения,
- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы
длясоздания изображения;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить
рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных
признаков;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать компьютердля

поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;
 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;
 самостоятельно ориентироваться в задании;

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении
заданий;

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;
- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных этапов
изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по составленному плану,
осуществлять контроль точности выполнения техники изображения;

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом
и замечать несоответствия.

 оценивать результат своих действий.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в
умении:

 вести диалог по обозначенной теме;
 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;
 приходить в обсуждении к общему решению;
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 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;

Предметные результаты
По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний,
представлений и умений:

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома,
Полхов-Майдан и т.д.);

 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова
и Полхов-Майдана.

 узнавать известные центры народных художественных ремесел России;
 узнавать ведущие художественные музеи России.
 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина

или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих

очертаний и форм);
 расписывать готовые изделия согласно эскизу;
 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при

изготовлении игрушек на уроках труда;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и

зарубежныххудожников, называть их авторов;
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики,

живописи,декоративно – прикладного искусства)
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».

 - различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм,

очертаний;
- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного языка;
- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание
знакомых произведений;
- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и
тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине- зелёного,
сине-фиолетового и красно-фиолетового;
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- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в

рисунках с натуры и узорах;
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное

строение, цвет;
 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветомглавное

в рисунке;
- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства;

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».
- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм
растительного и животного мира;

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы,
обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных
ягод, трав;

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной
композиции;
- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
длясоздания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий,предметов;
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- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красотечеловека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение;
- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвоватьв коллективных работах на эти темы.

Содержание учебного предмета

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представленияо богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущиехудожественные музеи России
(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная
и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женскойкрасоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в
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народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе
— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:низкое и высокое,
большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритмлиний,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве.
Значимыетемы искусства. О чём говорит искусство?
Земля— наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ
защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и
художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры,
декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты:
композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей
предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и
бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, художественном конструировании.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма,
фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природныхматериалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.

1 класс
«Виды художественной деятельности». Особенности художественного творчества:
художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в художественных
произведениях. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства. «Азбука искусства». Материалы для
рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки, кисти, краски. Приёмы работы с различными
графическими материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных, их общие и
характерные черты. Владение цветом, как основой языка живописи. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Истоки декоративно-
прикладного искусства. Орнаменты в украшении жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и
светлое, т. д. Практическое овладение основами цветоведения, изучение основных и составных
цветов, тёплых и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов изображения линий
(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие,штрих,
пятно) как средства передачи эмоционального состояния природы, человека, животного.
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Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного мира и передача их
на плоскости. «Значимые темы искусства» (Земля – наш общий дом). Наблюдение природы и
природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. «Опыт художественно-практической деятельности». Выбор и
применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Передача
настроения в творческой работе с помощью цвета. Участие в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего
отношения к произведению.

1 дополнительный класс
Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. Образ лета в
творчестве российских художников. Рисунок. Изображение бабочек, рыб, цветов: общие и
характерные черты. Живопись. Цвет – основа языка живописи. Работа гуашью. Цветовая
выразительность. Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём —
основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн.
Конструирование из бумаги. Аппликация. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек). Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет. Эмоциональные возможности
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Линия. Многообразие линий (тонкие,
толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм
предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы. Объём. Объём в пространстве и объём на
плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в
декоративно прикладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи,
домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изображающих природу Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас
сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов. Опыт художественнотворческой
деятельности. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и
применение выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации,
художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе. Использование
техники коллажа. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2 класс
Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Образная
сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности
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и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Рисунок. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты. Живопись. Красота и разнообразие

природы,выраженные средствами живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их
роль в созданиивыразительного образа. Объём — основа языка скульптуры.

Художественноеконструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструированияи моделирования (пластилин, бумага, картон и
др.). Приёмы работы сразличнымиматериалами для создания
выразительного образа. Декоративно--прикладное искусство. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа омужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях.Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое,большое и маленькое, тонкое и толстое,
тёмное и светлое, т. д. Смешение цветов. Роль белой ичёрной красок в эмоциональном звучании
и выразительности образа. Эмоциональныевозможности цвета. Линия. Многообразие линий.
Линия, штрих, пятно и художественныйобраз. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и
передача их на плоскости и в пространстве.Сходство и контрастформ. Простые
геометрические формы. Природныеформы. Объём. Объём в пространстве и объём на
плоскости. Способы передачи объёма.Выразительность объёмных композиций. Ритм. Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма вэмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Значимые темы искусства. Очём говорит искусство? Земля — наш общий дом.
Наблюдение природы и природныхявлений, различение их характера и эмоциональных
состояний. Разница в изображенииприроды в разное время года, суток, в различную погоду.
Родина моя — Россия. Рольприродных условий в характере традиционной культуры
народов России. Искусство даритлюдям красоту. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств вповседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Жанр натюрморта.Опыт художественно-творческой деятельности. Освоение
основ рисунка, живописи,скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение
основами художественнойграмоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объёмом, фактурой. Выбор иприменение выразительных средств для реализации
собственного замысла в аппликации,художественном конструировании. Передача настроения
в творческой работе с помощьюцвета, тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объёма, фактурыматериала. Использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различныххудожественных техник и материалов: коллажа,
аппликации, бумажной пластики, гуаши,акварели, пастели, восковых мелков, карандаша,
фломастеров, пластилина, подручных иприродных материалов. Участие в обсуждении
содержания и выразительныхсредств произведений изобразительного искусства,
выражение своего отношения кпроизведению.

3 класс
Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Образная
сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:



154

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Рисунок.
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами.Образы природы и
человека в живописи. Скульптура. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование
и дизайн. Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное
искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,
морозные узоры на стекле и т. д.). Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции
и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше
— меньше, загораживания. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения.
Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного. Форма. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на
плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит
искусство? Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и
т.д. Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя
в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в
искусстве. Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и
игрушек. Опыт художественнотворческой деятельности. Выбор и применение
выразительных средств дляреализации собственного замысла в рисунке, живописи,
аппликации, художественном конструировании. Выбор и применение выразительных
средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,
художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с
помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма,
фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши,
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего
отношения к произведению
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Тематическое планирование

№п/п Тема раздела Кол-во
часов

1 Ты учишься изображать 6
2 Ты украшаешь 4,5
3 Ты строишь 6

Итого: 16,5
1 класс дополнит.

Ты учишься изображать 6
Ты украшаешь 4,5
Ты строишь 6
Итого: 16,5

2 класс
№п/п Тема раздела Кол-во

часов
1. Как и чем работает художник? 4
2. Реальность и фантазия 3
3. О чем говорит искусство 5
4. Как говорит искусство 5

Итого: 17
3 класс

№п/п Тема раздела Кол-во
часов

1. Искусство в твоём доме 4
2. Искусство на улицах твоего города 3
3. Художник и зрелище 5
4. Художник и музей 5

Итого: 17
4 класс

№п/п Тема раздела Кол-во
часов

1 Истоки искусства твоего народа 4
2 Древние города нашей земли 3
3 Каждый народ-художник 6
4 Искусство объединяет народы 4

Итого: 17
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее соответственно -
программа по труду (технологии), труд (технология)) на уровне начального общего
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе
воспитания учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по АООП НОО
(вариант 7.2) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения МБОУ
«СОШ с. Виноградное». Нормативный срок обучения 5 лет.
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое
по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки.
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным
предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к
основному содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением
внимания к формированию полноценной жизненной компетенции.

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация
обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и
общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и
соответствующих им практических умений, необходимых для разумной организации
собственной жизни воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор
профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.



158

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование
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навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных
контактов;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с
ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку
психического развития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в
зоне внимания педагога;
- использование специальных учебно-методических пособий и дидактических
материалов» - использование наглядных, словесных, практических методов обучения
и воспитания с учётом психофизического состояния ребёнка;
- новый материал будет преподноситься для детей с ЗПР предельно развёрнуто и
доступно;
- значительное место будет отведено практической деятельности учащихся;
- в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструктирование,
пошаговый алгоритм, работа по плану и др.;
- уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной
требовательностью;
- индивидуальный подход к ребёнку (учёт уровня подготовленности, особенности
личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении
заданий).

Программа отражает содержание обучения предмету Труд -Труд «Технология»с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность
специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к
изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки,
учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-
тематическом планировании.

Общая цель изучения предмета Труд «Технология»в соответствии с примерной
адаптированной образовательной программой (АООП) заключается в:

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного
опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе;

− приобретении первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.

Овладение учебным предметом Труд «Технология»представляет сложность для
детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки,
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непониманием содержания инструкций, несформированностью основных
мыслительных операций.

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО
обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие
задачи учебного предмета:

− получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека
и общества, о мире профессий;

− усвоение правил техники безопасности;
− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового
взаимодействия;

− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах,
овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые
навыки в жизни;

− формирование положительного опыта и установки на активное использование
освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития
и помощи близким.

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
− формирование первоначальных представлений о труде, как способе

преобразования окружающего пространства, формирование понятия «профессия»,
уточнение представлений о профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в
повседневной жизни: врач, повар, учитель. Уточнение представлений о профессиях
строитель, дизайнер;

− знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой,
картоном, глиной, пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером,
клеем. Формирование навыка организации рабочего места при работе с данными
инструментами и материалами;

− обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание
поверхности, подметание пола);

− формирование умения воспроизводить технологическую последовательность
изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются
следующим образом:

−получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни
человека и общества, уточнение понятия профессия, уточнение представлений о
профессиях, с которыми сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель;

−формирование представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор;
−формирование трудовых умений, необходимых для украшения окружающих

предметов, умений адекватно применять доступные технологии в жизни,
рационально расходовать материалы;

−познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея
ПВА, пластилина, ниток;

−познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с
помощью шаблонов, трафаретов, перегибания;
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−совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план
работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы);

−совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать правила
безопасного поведения и гигиены при работе инструментами.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного
предмета

Учебный предмет составляет неотъемлемую частью образования младших
школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной
компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего
периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые
компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР
дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.).

Предмет Труд «Технология» тесно связан с другими образовательными
областями и является одним из основных средств для реализации деятельностного
подхода в образовании.

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности:
он обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав
различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план,
создает условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности
оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной
работы.

Предмет Труд «Технология» способствует становлению сферы жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей
адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества
личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей обучающихся с
ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность
действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное
значение.

Учебный предмет Труд «Технология» имеет отчетливую практико-
ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о
технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-
либо продукции правил, показывает, как использовать полученные знания в разных
сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках
технологии создает основу для формирования системы специальных технологических
действий.

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил
безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его
изучения происходит постепенное расширение образовательного пространства
обучающегося за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по
району, в мастерские и на предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и
характером профессионального труда).

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности
планирования деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции
плана с учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует
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формированию произвольной регуляции. Создаются условия, формирующие навык
работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения.
Все это способствует достижению запланированных метапредметных и личностных
результатов образования, формированию универсальных учебных действий (УУД).

Роль предмета Труд «Технология» велика и для успешной реализации
программы духовно-нравственного развития, поскольку формирование нравственности
непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека.

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через
развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о
свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования.
Выполнение различных операций осуществляет пропедевтическую функцию,
обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения,
геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др.

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-
типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных
затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-
поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений
ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания
внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода
к детям, и уроки по предмету Труд «Технология» создают полноценную возможность
для этого.

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо:
− при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение

каждой детали;
− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно

изготовить за одно занятие;
− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления

и пресыщения;
− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом,

предметно-инструкционным или графическим планом требуют предварительного
обучения указанным действиям.

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата
(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора
деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность
пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены
моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция
мышечного усилия) требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций
не только от учителя, но и от других участников сопровождения.

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так
же как и несовершенства мыслительных операций, может различаться. При
существенном отставании в сформированности указанных психологических
составляющих учителю рекомендуется:

− при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый
контроль и оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;
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− затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск
операций, повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного
пошагового плана действий;

− объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости
от функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
(быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.).

Значение предмета Труд «Технология» в общей системе коррекционно-
развивающей работы

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися,
имеющими ЗПР, конкретизируется в каждой образовательной организации в
зависимости от материально-технической базы и кадрового потенциала, однако требует
согласованных усилий участников сопровождения, обсуждения результатов на
психолого-медико педагогических консилиумах и педагогических советах (если
образование реализуется в отдельных организациях). Объектами коррекционно-
развивающей и психокоррекционной работы становятся недостатки познавательной
деятельности, отклонения в эмоционально волевой сфере личности, трудности
межличностного взаимодействия, различные неспецифические дисфункции.
Соответственно, участники сопровождения рефлексируют коррекционно-
развивающий потенциал каждого учебного предмета, и простраивают мониторинг
образовательных результатов в соответствии с ним.

Предмет Труд «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать
наличие позитивных изменений по следующим пунктам:

− расширение представлений о трудовой деятельности людей;
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования
деятельности

(в качестве средств выступают схемы изделий, технологические карты);
− совершенствование пространственных представлений;
− улучшение ручной моторики;
− развитие действий контроля;
− совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану);
− вербализация плана деятельности;
− умение работать в парах и группах сменного состава;
− совершенствование диалогических умений;
− формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность,

тщательность, инициативность и т.п.).
Психо-коррекционная направленность заключается также в расширении и

уточнении представлений об окружающей предметной и социальной
действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих
интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и
речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы,
способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, которые
рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего
школьника.
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Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой

деятельности как важной части общей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных
производствах и профессиях;

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах,
технологиях их обработки и соответствующих умений;

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через
формирование практических умений;

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого
использования полученных знаний и умений в практической деятельности;

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения
практических заданий;

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской
деятельности;

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям,
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности
ответственного отношения каждого за результаты труда;

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива;
развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой
саморегуляции, активности и инициативности;

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают
основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт
личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать
информацию.

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных
связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов,
вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими
фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование
средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного
искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как
универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как
источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий
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и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с
текстами для создания образа, реализуемого в изделии).

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» – 135
часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе
– 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС
Технологии, профессии и производства.
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в
изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия
создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых
материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его
организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании
работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с
изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
Технологии ручной обработки материалов.
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.
Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка
изделия, отделка изделия или его деталей.

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как
направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой
на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических
изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка
и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в
изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила
аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и другое).

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы,
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и
безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления
изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части
(стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание,
склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования
ножниц.

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена,
ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с
помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).
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Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные
инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки
в иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
Конструирование и моделирование.
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы,

бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции
изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы
соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции
образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели
(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное
прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого)
результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла).

ИКТ.
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ

УРОВЕНЬ)
Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению на

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные

и второстепенные составляющие конструкции;
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их

устройстве.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

часть познавательных универсальных учебных действий:
воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике),

использовать её в работе;
понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема,

рисунок) и строить работу в соответствии с ней.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к
одноклассникам, внимание к мнению другого;

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию
изученных тем).

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
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действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую
инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана
действий;

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в
процессе анализа и оценки выполненных работ;

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места,
поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по
окончании работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым

видам сотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС
Технологии, профессии и производства.
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности
(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее
представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия,
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций,
подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения
(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с
соблюдением этапов технологического процесса.

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их
технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера.
Культурные традиции. Техника на службе человека.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

Технологии ручной обработки материалов.
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни.

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам.

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона
и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение
деталей изделия. Использование 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
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назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами
(циркуль).

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений.
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и
построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и
плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую
нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные
на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые
материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого
стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты
(крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей
выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного
изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и
другие).

Конструирование и моделирование.
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования
симметричных форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение
элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.

ИКТ
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Поиск информации. Интернет как источник информации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных
учебных действий, совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных

критериев;
строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;
воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией
как часть познавательных универсальных учебных действий:

получать информацию из учебника и других дидактических материалов,
использовать её в работе;

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз,
рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией
как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы
других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о
выполненной работе, созданном изделии.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

понимать и принимать учебную задачу;
организовывать свою деятельность;
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,

планировать работу;
выполнять действия контроля и оценки;
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать

их в работе.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной

деятельности:
выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления

изделий, осуществлять взаимопомощь;
выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу,

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к
чужому мнению.

3 КЛАСС
Технологии, профессии и производства.
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания

культуры.Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях.

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные
с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии).

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы,
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония
в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее
представление).

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни
современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения
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природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как
устойчивая геометрическая форма и другие).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и
идей для технологий будущего.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных
ролей (руководитель (лидер) и подчинённый).

Технологии ручной обработки материалов.
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах
изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала
(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их
декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и
другие), знание приёмов их рационального и безопасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и
назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка
материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка.
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных
форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый,
тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки
изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на
внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение
измерений, расчётов, несложных построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение
отверстий шилом.

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и
нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого
стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей
изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление
швейных изделий из нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в
одном изделии.

Конструирование и моделирование.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного
соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и
устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций
(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований).
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач
на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).

ИКТ.
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио,
печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный
мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для
сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и
обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-
классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Li�r�s�ft
W�rd или другим.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах
на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и
несущественных признаков;

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также
графически представленной в схеме, таблице;

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть познавательных универсальных учебных действий:
анализировать и использовать знаково-символические средства представления

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов

работы;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой

коммуникации;
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и способах создания;

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов

выполнения задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;
выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по

деловым качествам;
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению,

отвечать за общий результат работы;
выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей

части работы.

4 КЛАСС
Технологии, профессии и производства.
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов
с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как
универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт
и другие).

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты,
химики и другие).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду,
способы её защиты.

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров.
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление
изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё,
вышивка и другое).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений).
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала,
изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.

Технологии ручной обработки материалов.
Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства.

Создание синтетических материалов с заданными свойствами.
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Использование измерений, вычислений и построений для решения практических
задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в
соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных
материалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия.
Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка
петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка
деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и
отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший
ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен.
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их
обработки в сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.
Конструирование и моделирование.
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,

эргономичность и другие).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе

конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и
доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах
аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих
и коллективных проектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление
алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование
конструкции робота. Презентация робота.

ИКТ.
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной,

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами.
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ,
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание
презентаций в программе ��w�r��int или другой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных



175

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,
совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах
на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных
обозначений и по заданным условиям;

выстраивать последовательность практических действий и технологических
операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку,
отделку изделия;

решать простые задачи на преобразование конструкции;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии,

вносить необходимые дополнения и изменения;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов

(изделий) с учётом указанных критериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные

и второстепенные составляющие конструкции.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть познавательных универсальных учебных действий:
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов

работы;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;
осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и

проектных работ;
использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской
Федерации;

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе
с разными материалами;

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни
каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-
познавательной деятельности;

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять
её в соответствии с планом;

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их
результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого
результата;

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои
предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других
обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих
достижений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное
отношение к сохранению окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном
мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к
культурным традициям других народов;

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды,
эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной
культуры;

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к
творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической
преобразующей деятельности;

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с
доступными проблемами;

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения,
проявление толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных
высказываниях;
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осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и
несущественных признаков;

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного

характера) по изучаемой тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической

творческой деятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической
деятельности.

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и
других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой
задачей;

анализировать и использовать знаково-символические средства представления
информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять
действия моделирования, работать с моделями;

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом),
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения
конкретных учебных задач;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в
других информационных источниках.

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных
универсальных учебных действий:

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения
и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать,
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий
декоративно-прикладного искусства народов России;

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание

и наведение порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
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проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера)
и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при
необходимости помощь;

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел,
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с

клеем;
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать
их в практической работе;

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга,
пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание,
отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические
приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка
деталей, выделение деталей, сборка изделия;

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение
деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток
и другое;

оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка»,

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
выполнять задания с опорой на готовый план;
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения, способы изготовления;
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распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий
картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие);

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон,
стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;

различать материалы и инструменты по их назначению;
называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий:

разметка, резание, сборка, отделка;
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий:

экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как
направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по
линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием,
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью
клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;

использовать для сушки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на

инструкционную карту, образец, шаблон;
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах

под руководством учителя;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера;
называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их

социальное значение.
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж»,

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология»,
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической
деятельности;

выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность,

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать
гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных
видов декоративно-прикладного искусства;

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного
мира в своей предметно-творческой деятельности;

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную
(технологическую) карту;

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки,
проволока и другие);
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читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного
прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на
простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;

выполнять биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную

конструкцию с изображениями её развёртки;
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять

подвижное и неподвижное соединения известными способами;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,

простейшему чертежу или эскизу;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;
делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе

обсуждения;
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило»,

«искусственный материал»;
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию

изученные и распространённые в крае ремёсла;
называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);
читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных

инструментов (линейка, угольник, циркуль);
узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
выполнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в
соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные



182

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-
художественной задачей;

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в
технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций,
использовать их при решении простейших конструкторских задач;

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по
заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от

требований конструкции;
называть несколько видов информационных технологий и соответствующих

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся);
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,

вывода и обработки информации;
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих
и проектных заданий;

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала
на основе полученных знаний и умений.

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел,
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные
способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали
освоенными ручными строчками;

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический
рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с
изменением функционального назначения изделия;

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;
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создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета
шрифта, выравнивание абзаца);

работать с доступной информацией, работать в программах W�rd, ��w�r��int;
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно
представлять продукт проектной деятельности;

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности,
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей,
договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу
в общем процессе.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Технологии, профессии и производства

1.1

Природное и
техническое
окружение человека.
Мир профессий.
Профессии, связанные
с изучаемыми
материалами и
производствами

4

Итого по разделу 4
Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование

2.1

Природные
материалы. Свойства.
Технологии
обработки. Способы
соединения
природных
материалов

4

2.2
Композиция в
художественно-
декоративных

2
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изделиях

2.3

Пластические массы.
Свойства. Технология
обработки. Получение
различных форм
деталей изделия из
пластилина. Мир
профессий

4

2.4
Бумага. Ее основные
свойства. Виды
бумаги. Мир
профессий

1

2.5
Картон. Его основные
свойства. Виды
картона.

1

2.6 Сгибание и
складывание бумаги 3

2.7

Ножницы – режущий
инструмент. Резание
бумаги и тонкого
картона ножницами.
Понятие
«конструкция». Мир
профессий

3

2.8
Шаблон –
приспособление.
Разметка бумажных
деталей по шаблону

5
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2.9
Общее представление
о тканях и нитках.
Мир профессий

1

2.10 Швейные иглы и
приспособления 1

2.11
Варианты строчки
прямого стежка
(перевивы). Вышивка

3

2.12 Выставка работ.
Итоговое занятие 1

Итого по разделу 29
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0
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2 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Технологии, профессии и производства.

1.1

Средства
художественной
выразительности
(композиция, цвет,
форма, размер, тон,
светотень, симметрия)
в работах мастеров.
Мир профессий.
Мастера и их
профессии

5

Итого по разделу 5
Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование.

2.1
Технология и
технологические
операции ручной
обработки материалов

4

2.2

Технология и
технологические
операции ручной
обработки материалов
(общее представление)

1
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2.3
Элементы графической
грамоты. Мир
профессий

2

2.4
Разметка
прямоугольных деталей
от двух прямых углов
по линейке

3

2.5

Угольник – чертежный
(контрольно-
измерительный)
инструмент. Разметка
прямоугольных деталей
по угольнику

1

2.6

Циркуль – чертежный
(контрольно-
измерительный)
инструмент. Разметка
круглых деталей
циркулем

2

2.7

Подвижное и
неподвижное
соединение деталей.
Соединение деталей
изделия

5

2.8
Машины на службе у
человека. Мир
профессий

2

2.9 Технология обработки 2
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текстильных
материалов.
Натуральные ткани.
Основные свойства
натуральных тканей.
Мир профессий

2.10

Технология
изготовления швейных
изделий. Лекало.
Строчка косого стежка
и ее варианты

6

Итого по разделу 28
Раздел 3. Итоговый контроль за год

3.1 Проверочная работа 1 1
Итого по разделу 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0
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3 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Технологии, профессии и производства.

1.1
Современные
производства и
профессии, связанные с
обработкой материалов

2 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

Итого по разделу 2
Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии

2.1

Современный
информационный мир.
Персональный
компьютер (ПК) и его
назначение

3 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

Итого по разделу 3
Раздел 3. Технологии ручной обработки материалов

3.1

Способы получения
объемных рельефных
форм и изображений.
(технология обработки
пластических масс,
креповой бумаги,
фольги). Мир

4 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
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профессий

3.2

Способы получения
объемных рельефных
форм и изображений
Фольга. Технология
обработки фольги. Мир
профессий

1 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

3.3

Архитектура и
строительство.
Гофрокартон. Его
строение свойства,
сферы использования.
Мир профессий

1 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

3.4

Объемные формы
деталей и изделий.
Развертка. Чертеж
развертки. Мир
профессий

6 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

3.5
Технологии обработки
текстильных
материалов

4 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

3.6 Пришивание пуговиц.
Ремонт одежды 2 Библиотека ЦОК

htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

3.7

Современные
производства и
профессии (история
швейной машины или
другое). Мир

4 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
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профессий
Итого по разделу 22
Раздел 4. Конструирование и моделирование

4.1

Конструирование
изделий из разных
материалов, в том
числе наборов
«Конструктор» по
заданным условиям.
Мир профессий

6 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

Итого по разделу 6
Раздел 5. Итоговый контроль за год

5.1 Проверочная работа 1 1 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/03

Итого по разделу 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0

https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
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4 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов
Дата
изучения

Электронные
цифровые
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Технологии, профессии и производства

1.1
Технологии, профессии и
производства.
Современные
производства и профессии

2 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

Итого по разделу 2
Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии

2.1
Информационно-
коммуникационные
технологии

3 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

Итого по разделу 3
Раздел 3. Конструирование и моделирование

3.1
Конструирование
робототехнических
моделей

5 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

Итого по разделу 5
Раздел 4. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование

4.1
Конструирование сложных
изделий из бумаги и
картона

4 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

https://lesson.edu.ru/20/04
https://lesson.edu.ru/20/04
https://lesson.edu.ru/20/04
https://lesson.edu.ru/20/04
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4.2
Конструирование
объемных изделий из
разверток

3 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

4.3
Интерьеры разных времен.
Декор интерьера. Мир
профессий

3 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

4.4 Синтетические материалы.
Мир профессий 5 Библиотека ЦОК

htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

4.5
История одежды и
текстильных материалов.
Мир профессий

5 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

4.6

Конструирование и
моделирование.
Конструирование изделий
из разных материалов, в
том числе наборов
«Конструктор» по
заданным условиям

3 Библиотека ЦОК
htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04

Итого по разделу 23
Раздел 5. Итоговый контроль за год

5.1 Подготовка портфолио.
Проверочная работа 1 1 Библиотека ЦОК

htt�s://l�ss�n.�du.ru/20/04
Итого по разделу 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0

https://lesson.edu.ru/20/04
https://lesson.edu.ru/20/04
https://lesson.edu.ru/20/04
https://lesson.edu.ru/20/04
https://lesson.edu.ru/20/04
https://lesson.edu.ru/20/04
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Методические рекомендации для учителей при реализации учебного предмета «Труд

(технология)» htt�s://u�hit�l.�lub/fg�s/fg�s-t�hn�l�gi��.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» (модуль «Основы исламской культуры»), для учащихся с задержкой
психического развития (вариант 7.2), реализуется через УМК «Школа России» с учётом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» » под редакцией А. Я. Данилюка составлена в соответствии с требованиями: -
программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 4кл.,
авторы Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин. /

Основы религиозных культур и светской этики.
Сборник рабочих программ, Москва: издательство «Просвещение», 2014
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года

№ 273-ФЗ; - Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден
приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014№ 1598;
- в соответствии с учебным планом ОУ.

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее –
ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому
учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели
обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания
каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и
метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от
изучаемого модуля.

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских
традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной
реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в
истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета
ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся,
требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её,
согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные
вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход,
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных
точек зрения и т. п.

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес
к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи
подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально
реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на
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доброжелательность, отзывчивость, 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 процессе обучения необходимо учитывать, что
младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции,
нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной
стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением
нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих
образцы нравственно ценного поведения.

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.

Основными задачами ОРКСЭ являются: знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по
выбору родителей (законных представителей); развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
в жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы
личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи; развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ –
культурологический подход, способствующий формированию у младших
школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и
обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в 4 классе 0,5 час в неделю,
общий объем составляет 17 часов.

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.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк
Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что
верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман.
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь.
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и
религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине
мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и
религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие
заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ»

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в
религиозной культуре. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы
в искусстве. Праздники и календари в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг,
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свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит
быть нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в

4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство

гордости за свою Родину; формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою
этническую и национальную принадлежность; понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
осознавать ценность человеческой жизни; понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности,
семьи, общества; осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не
исповедовать никакой религии; строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации:
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение,
независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к
представителям разного вероисповедания; строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении,
желание при необходимости прийти на помощь; понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре,
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий,
оскорбляющих других людей; понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным
ценностям.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств
информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач; совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий; овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации; овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную,
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности,
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД: ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества –
мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также
используемых в разных религиях (в пределах изученного); использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического
материала; признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои
суждения, приводить убедительные доказательства; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Работа с информацией: воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; использовать разные средства для получения информации в соответствии с
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);
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 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого
входа); анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД: использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч,
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого
этикета; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом
особенностей участников общения; создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа
и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и
светской этике.

Регулятивные УУД: проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении
учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать
состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для
здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять
способность к сознательному самоограничению в поведении; анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой
деятельности); выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям:
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости,
жадности, нечестности, зла; проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание
больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность: выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам,
корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к
своей работе, объективно их оценивать; владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться,
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры»
должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе,
людях, окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимости нравственного
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России,
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного
совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении
в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре,
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание,
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом,
спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять
«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения
(своих и других людей) с позиций православной этики; раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке,
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет,
Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых,
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств,
смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и
монастырях в православной традиции; рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм,
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами
и священнослужителями; рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье,
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери,
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных
ценностей; распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл
(православный крест) и значение в православной культуре; рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи;
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; излагать основные исторические сведения о возникновении православной
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль
православия в становлении культуры народов России, российской культуры и
государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе



204

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и
представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать
согласно своей совести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания;
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного
(приводить примеры), понимание российского общенародного
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей
Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей
традиционных религий; называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля
«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе,
людях, окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимости нравственного
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России,
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного
совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и
деятельности; раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре,
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость,
честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное
поведение, стремление к знаниям); первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения
(своих и других людей) с позиций исламской этики; раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении
(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка
Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж,
пост, закят, дуа, зикр); рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения
в мечети, общения с верующими и служителями ислама; рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей
и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и
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сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними
родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и
охарактеризовать назначение исламского орнамента; рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике,
одежде; излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры
народов России, российской культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе,
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать
согласно своей совести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания;
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного
(приводить примеры), понимание российского общенародного
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей
Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей
традиционных религий; называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе,
людях, окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимости нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры; выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России,
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного
совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали,
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и
деятельности; раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре,
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие
деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство
перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой
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жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности
всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное
действие»; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения
(своих и других людей) с позиций буддийской этики; раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной,
человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы
жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном
пути и карме; рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме,
общения с мирскими последователями и ламами; рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,
старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в
буддийской культуре; рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной
традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении
культуры народов России, российской культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно
своей совести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий; называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской
культуры» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,
окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
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 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского
общества как источника и основы духовного развития, нравственного
совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре,
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание,
ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение),
основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни
человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной
традиции; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих
и других людей) с позиций иудейской этики; раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине
мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях
выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в
синагоге, общения с мирянами и раввинами; рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-
Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и
ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,
старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид)
и значение в еврейской культуре; рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии,
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике,
одежде; излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России,
своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России,
российской культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища,
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно
своей совести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;
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 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы
религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,
окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимости нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского
общества как источника и основы духовного развития, нравственного
совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений
в семье, между людьми; раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода,
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило
нравственности» в религиозных традициях; соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в
традиционных религиях народов России; раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине
мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия,
Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного
культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях
(1–2 примера); рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных
религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного
праздника каждой традиции); раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие,
ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных
религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных
религиях народов России; распознавать религиозную символику традиционных религий народов России
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять
своими словами её значение в религиозной культуре; рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных
особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма
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(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки
или звуковой среды); излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении
культуры народов России, российского общества, российской государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического
и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности,
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и
представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно
своей совести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий; называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в традиционных религиях народов России.

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской
этики» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,
окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимости нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского
общества как источника и основы духовного развития, нравственного
совершенствования; рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на
российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и
обязанностях человека и гражданина в России; раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие,
добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе;
объяснять «золотое правило нравственности»; высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы
и нормы этикета, приводить примеры; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих
и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;
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 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и
гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение
чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о
животных, охрана окружающей среды; рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества;
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные
праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее
трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов
России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в
жизни человека, семьи; раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе
российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и
забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях;
уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных
ценностей; распознавать российскую государственную символику, символику своего региона,
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие,
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и
природных достопримечательностях своего региона; раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах
образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории
России; объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской
государственности; первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического
и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности,
регионе, оформлению и представлению её результатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические
нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий; называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.



211





212

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 4 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов
и тем программы

Кол.
часов

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Всего

1 Россия — наша Родина 1 htt�://�rk��.��k�r�.ru/
htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/

2
Культура и религия.
Введение в исламскую
духовную традицию

1
htt�://�rk��.��k�r�.ru/
htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/

3
Пророк Мухаммад —
образец человека и
учитель нравственности в
исламской традиции

2
htt�://�rk��.��k�r�.ru/d��/r�ligi��/�rk��2.�df
htt�s://isl�md�g.ru/isl�m-d�t��m

4 Коран и Сунна 2 www.muslim.ru/
htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/35/

5

Во что верят
правоверные мусульмане
(вера в Аллаха, в ангелов
и посланников Бога, в
Божественные Писания,
в Судный день, в
предопределение)

2

htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/7667/

6
Пять столпов исламской
веры Обязанности
мусульман

2
htt�://�rk��.��k�r�.ru/
htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/

7

Творческие работы
учащихся. Доработка
творческих работ
учащихся при участии
взрослых и друзей

2

htt�://�rk��.��k�r�.ru/d��/r�ligi��/�rk��2.�df
htt�s://isl�md�g.ru/isl�m-d�t��m

8 История ислама в России 1 www.muslim.ru/
htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/35/

9 Нравственные основы
ислама 4 htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/7667/

10
Наука, искусство —
достижения исламской
культуры. Мечеть

3
htt�://�rk��.��k�r�.ru/
htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/

11 Мусумальнское
летоисчисление. 1 htt�://�rk��.��k�r�.ru/d��/r�ligi��/�rk��2.�df

htt�s://isl�md�g.ru/isl�m-d�t��m

http://orkce.apkpro.ru/
https://uchitelya.com/orkse/
http://orkce.apkpro.ru/
https://uchitelya.com/orkse/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
https://islamdag.ru/islam-detyam
http://www.muslim.ru/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/35/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/7667/
http://orkce.apkpro.ru/
https://uchitelya.com/orkse/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
https://islamdag.ru/islam-detyam
http://www.muslim.ru/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/35/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/7667/
http://orkce.apkpro.ru/
https://uchitelya.com/orkse/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
https://islamdag.ru/islam-detyam
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Праздники ислама

12 Любовь и уважение к
Отечеству 1 www.muslim.ru/

htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/35/
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 17

http://www.muslim.ru/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/35/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЮ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 4 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Кол
час

Дата по
плану

Дата по
факту

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Всего

1 Россия – наша Родина.Культура и
духовные традиции 1

htt�://�rk��.��k�r�.ru/d��/r�ligi��/�rk��2.�df
htt�s://isl�md�g.ru/isl�m-d�t��m

2 Кто такие мусульмане.Пророк
Мухаммад —основатель ислама 1

www.muslim.ru/
htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/35/

3 Пророчества Аллаха удесное
путешествие в Иерусалим 1

htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/htt�s://m�di�.�r�sv.ru/�
�nt�nt/it�m/r��d�r/7667/

4 ХидЧжра: из Мекки в Ясриб
Священные книги мусульман 1

htt�://�rk��.��k�r�.ru/
htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/
htt�://�rk��.��k�r�.ru/

5 Человек и Бог в исламе Духовные
основы ислама. Подведение итогов 1

htt�://�rk��.��k�r�.ru/d��/r�ligi��/�rk��2.�df
htt�s://isl�md�g.ru/isl�m-d�t��m

6 Дом молитвы Столпы веры 1 www.muslim.ru/
htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/35/

7 Вера в Аллаха Молитва 1 htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/7667/

8 Пост Паломничество в Мекку 1 htt�://�rk��.��k�r�.ru/ htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/

9 Божественные писания и Посланники
Бога Творить добро 1

htt�://�rk��.��k�r�.ru/d��/r�ligi��/�rk��2.�df
htt�s://isl�md�g.ru/isl�m-d�t��m

10 Пожертвования во имя
Аллаха.Судный день 1

www.muslim.ru/
htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/35/

http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
https://islamdag.ru/islam-detyam
http://www.muslim.ru/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/35/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/7667/
https://uchitelya.com/orkse/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/7667/
http://orkce.apkpro.ru/
https://uchitelya.com/orkse/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
https://islamdag.ru/islam-detyam
http://www.muslim.ru/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/35/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/7667/
https://uchitelya.com/orkse/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
https://islamdag.ru/islam-detyam
http://www.muslim.ru/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/35/
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11 Золотое правило нравственности в
исламе Дружба и взаимопомощь 1

htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/7667/

12 Отношение к труду в исламе
Образование и наука в исламе 1

htt�://�rk��.��k�r�.ru/ htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/

13 Мусульманское летоисчисление и
календарь Ислам в России. 1

htt�://�rk��.��k�r�.ru/d��/r�ligi��/�rk��2.�df
htt�s://isl�md�g.ru/isl�m-d�t��m

14 Семья в исламе Родители и дети 1 www.muslim.ru/
htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/35/

15 Уважение к старшим Традиции
гостеприимства 1

htt�s://m�di�.�r�sv.ru/��nt�nt/it�m/r��d�r/7667/

16 Исламские праздники Искусство в
исламе 1

htt�://�rk��.��k�r�.ru/ htt�s://u�hit�l��.��m/�rks�/

17
Любовь и уважение к Отечеству
Россия - наш общий дом.
Подведём итоги.

1
htt�://�rk��.��k�r�.ru/d��/r�ligi��/�rk��2.�df
htt�s://isl�md�g.ru/isl�m-d�t��m

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 17

https://media.prosv.ru/content/item/reader/7667/
https://uchitelya.com/orkse/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
https://islamdag.ru/islam-detyam
http://www.muslim.ru/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/35/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/7667/
https://uchitelya.com/orkse/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
https://islamdag.ru/islam-detyam
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