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Общие положения АООП НОО для обучающихся с НОДА 

 

1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы началь-

ного общего образования для обучающихся с НОДА. 

1.1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего обра-

зования для обучающихся с НОДА предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации и определяет единые для Российской Федерации ба-

зовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, получающих 

начальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной 

программы с учетом особенностей психофизического развития данной группы обу-

чающихся.  

1.2. МБОУ «СОШ № 10 г. Шали», осуществляющая образовательную деятельность 

по образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего 

образования, разрабатывают АООП НОО для обучающихся с НОДА на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

Данная учебно-методическая документация позволяет МБОУ «СОШ № 10 г. 

Шали» разработать следующие варианты АООП НОО обучающихся с НОДА: 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 6.3); 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития (вариант 6.4). 

1.3. Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удо-

влетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 

или отдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне зависимости от 

выраженности и характера нарушений опорно-двигательного аппарата, места про-

живания обучающегося и вида организации. 

1.4. АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется 

ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

1.5. Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА осу-

ществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляют-

ся в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обу-

словливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процес-
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са обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушен-

ным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что разви-

тие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании яв-

ляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содер-

жанием образования (успешное усвоение системы научных знаний, умений и навы-

ков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следу-

ющем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу со-

циальной успешности). 

I. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-

рения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечиваю-

щих усвоение ими социального и культурного опыта. 

1.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

Сформирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспита-

ния обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятель-

ности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающих-

ся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их ин-

дивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной среды; 

9) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обу-

чающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
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10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социаль-

ного опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

1.3. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, обра-

зованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АО-

ОП НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных от-

клонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции 

обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную среду; разви-

тие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активно-

сти; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, вклю-

чающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клиниче-

ской картины основного заболевания обучающихся. 

Вариант 6.2 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как сов-

местно с другими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в отдель-

ных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образо-

вательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляет-

ся на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его ком-

плексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, передви-

гающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные воз-

можности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные 

нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями манипуля-

тивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выражен-

ности. 

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику по-

строения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании об-

разования. 
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Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индиви-

дуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся сверстни-

кам; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том чис-

ле специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечиваю-

щих реализацию "обходных путей" обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение систе-

мы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 

АООП НОО реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представ-

лений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психоло-

гическую и логопедическую помощь. Для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи при церебральном параличе могут понадобиться вспомогательные технические 

средства для коммуникации (от простых до технически сложных: коммуникацион-

ные доски с рисунками, символами, буквами или словами, голосовые синтезаторы и 

другие). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие 

дефицит познавательных и социальных способностей, при освоении программного 

материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант 

6.2). 

2.1. Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и пла-

нируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) под-

чиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и пред-

метных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные 

отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 
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значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапред-

метные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изуче-

ния учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и са-

моразвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, мо-

дулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также раз-

личными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

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

2.2. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающих-

ся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются формы и виды кон-

троля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных 

и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содер-

жание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максималь-

но приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО (вариант 6.2). 

3.1. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обу-

чающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможно-

стей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса обра-

зования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их обра-

зования. 

3.2. Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных 

достижений обучающихся. 

3.3. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описа-

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

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов 
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освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей 

области и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных до-

стижений обучающихся. 

3.4. В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладения обу-

чающимися АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, 

так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организа-

ции, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

3.5. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп ре-

зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

3.5.1. Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная ор-

ганизация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагно-

стичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуще-

ствить не только оценку достижения планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные харак-

теристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности 

оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы мони-

торинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение ро-

дителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повсе-

дневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продви-

жения обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной группы. Основной 

формой работы участников экспертной группы является ППк образовательной орга-

низации. 

3.5.2. Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучаю-

щимися АООП НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА в овладе-

нии регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, со-
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став инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывает-

ся с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их ин-

дивидуальных особых образовательных потребностей. 

3.5.3. Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны использоваться разнообразные ме-

тоды и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз и самооценка, наблюдения). 

II. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с НОДА  

(вариант 6.2) 

2. Рабочие программы учебных предметов. 

2.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспи-

тания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обу-

чающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действитель-

ности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обуча-

ющихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамот-

ность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его вырази-

тельных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной со-

циализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения 

и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важ-

нейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, исто-

рии русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекват-

ного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жиз-

ненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения тради-

ционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формирова-
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нию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непо-

средственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, по-

ниманием связи языка и мировоззрения народа. 

2.1.2. Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное воспри-

ятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляе-

мом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по во-

просам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овла-

дение диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание, практическое овладение устными монологиче-

скими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение), овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытово-

го общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой), соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахожде-

ния 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; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиени-

ческих требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку 

в соответствии с изученными правилами, письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной обучающимся тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и со-

гласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звон-

ких и глухих, слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги, определение места ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как по-

казатель мягкости предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфа-

витом как последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
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скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонаци-

ями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и вы-

разительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений, знакомство 

с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами), орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начер-

танием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка напи-

санного при помощи сличения с текстом образом и послогового чтения написанных 

слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных; 

д) 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 пред-

ложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, за-

нятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Уста-

новление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предло-

жений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, 

что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их 

группировка по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?" "как?" 

"где?". 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в сло-
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восочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и мно-

жественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" 

"что будет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее вре-

мя", "прошедшее время", "будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обо-

значающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончани-

ям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и дей-

ствие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные от-

ношения; признаки действия; переходность действия; направленность действия на 

предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс-); с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существи-

тельные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, - ист, -тель, 

-арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 4. 

Сведения по грамматике и правописанию: 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деле-

ние слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Перенос слов по сло-

гам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обо-

значение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма 

без пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между 

согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. Парные звонкие и 

глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. Право-

писание безударных гласных в словах и формах слов (водой - под воду). Двойные 

согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание 

глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные знаки 

(буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание со 

словами предлогов с(со), из, к, от; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Ис-

пользование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последова-
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тельности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами. Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографиче-

ском словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке 

(фамилии, имена). Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения 

(знакомство). Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках жи-

вотных, названиях городов, деревень, рек; 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать 

слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, при-

ставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Об-

щее понятие о корне слова. Однокоренные слова. Выделение корней в однокорен-

ных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - 

кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Окончание. Правописание безударных 

гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в корне слова. Правописание 

парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в 

правильном пользовании школьным орфографическим словарем. Приставка. Право-

писание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- 

и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Раздели-

тельный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с при-

ставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов 

(в, из, к, на, от, по, с, у); 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, 

вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен су-

ществительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у суще-

ствительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", "мышь - камыш"). Изменение имен су-

ществительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. 

Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 

1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, 

-ин). Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правиль-

но употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Имя 

прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по паде-

жам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Пра-

вописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребле-

ние местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, 

вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее 

понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных 
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окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-

ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с 

глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься, -тся, -ться; 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", 

"что?". Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "ка-

кой?", "какая?", "какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и от-

вечающие на вопросы "что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". 

Умение ставить вопросы к словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к раз-

личным частям речи. Слова, близкие и противоположные по значению (имена суще-

ствительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова 

для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова; 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между 

собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученны-

ми грамматическими формами и распространить предложение. Предложения по-

вествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по 

смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуе-

мое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Предложения с 

однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интона-

ция перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с од-

нородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложе-

ния, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение соста-

вить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. Членение 

речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о 

чем говорится, что говорится. Главные члены предложения - подлежащее и сказуе-

мое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложе-

ний, употребление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного 

знаков. Составление предложений (устно). Запись простых предложений, предвари-

тельно проанализированных в классе. 

5. Развитие речи: 

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказа-

ния. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, вре-

менные отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обо-

значающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные 

занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материа-

лу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе 

лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и произво-

димое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности 

и другое. Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с 

эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. Слова, вы-

ражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные место-
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имения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к 

тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие выска-

зыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы); 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распро-

страненных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; 

сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. Овладе-

ние краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и пись-

менно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием темати-

ческого словаря. Составление и запись рассказов повествовательного характера о 

труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по сюжетным картинкам, с помо-

щью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме во-

просов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа 

под руководством педагогического работника в форме вопросов, повествовательных 

предложений. Введение в рассказы элементов описания. Понятие об изложении. Из-

ложение под руководством педагогического работника, по готовому и коллективно 

составленному плану. Выражение связи между частями текста и предложениями с 

помощью слов "вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и других". Составление 

рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с 

элементами рассуждения (с помощью педагогического работника). Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного от-

вета по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, по-

здравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 

используемые при знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей тек-

ста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на 

темы, близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюде-

ний за природой, экскурсий и других впечатлений с предварительной коллективной 

подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения при-

чины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). Работа над компо-

зицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление 

планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

2.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обуча-

ющимися знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, 

готовность их применения: 

Сформирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
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национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

2.2. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

2.2.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АО-

ОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной програм-

мы воспитания. 

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижени-

ем предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской гра-

мотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, ду-

ховно-нравственного развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное чте-

ние" призван ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различ-

ными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творче-

ских способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изу-

чении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотно-

го читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. Приобретённые обучающимися знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсаль-

ных действий в процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут фунда-

ментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

2.2.2. Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

1. Чтение: 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволя-
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ющей осознать текст. 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; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходи-

мую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах тек-

ста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие 

в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов; 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Эле-

менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстра-

ции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в биб-

лиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью пе-

дагогического работника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечело-

веческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявле-

нии любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспро-

изведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника), 
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мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа худо-

жественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыс-

лей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; де-

ление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, оза-

главливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных пред-

ложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного вы-

сказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тек-

сте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и со-

поставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональ-

ной окраске, характеру поступков героев; 

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Зна-

комство 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 алго-

ритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

2. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; вы-

слушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказы-

вании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

учебного и художественного текста. Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, срав-

нение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской лите-

ратуры, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучаю-
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щихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фанта-

стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отно-

шение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерь-

ер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве-

дений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-

стом и использование их (установление причинно-следственных связей, последова-

тельности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 

словесном ударении, как в произношении других обучающихся, так и своем соб-

ственном и исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, 

слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтаг-
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мы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, 

при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 

высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и 

силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено 

и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до со-

беседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с 

побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логиче-

ским ударением (сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом логи-

ческого ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руковод-

ствуясь указанием педагогического работника, подчёркиванием в вопросах и отве-

тах главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучи-

ваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова 

(рука - руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в 

словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа 

(я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); 

позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, 

ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, 

м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их соче-

таний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: 

и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подража-

нию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре). Дифференцированное произ-

ношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по кор-

рекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных звуков в 

слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное произношение согласных 

звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, си-

лы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых за-

мен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением 

ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-, 

пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением 

словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением 

согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). Понятие "слог", "уда-

рение". Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, 
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ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков 

речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в 

речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): безудар-

ный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слов и перед глухими со-

гласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова 

что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его - как 

[каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не произносятся 

("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в речи правильного произношения следу-

ющих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - 

здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под с суще-

ствительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш], 

[ж], [ц] произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед глас-

ными [э[, [и] произносятся мягко ("перо", "писать", "Петя"); предлог с существи-

тельным типа "с братом", "с дедушкой" произносится как [збратом], [здедушкой]; 

звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч произно-

сятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие 

[с], [з] употребляются следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изме-

нение темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повество-

вательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). Воспроизведение 

повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации 

при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении 

диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении 

с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку 

из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

2.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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 пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, 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 (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсужде-

нии, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-
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ментарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. 

2.3. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

2.3.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АО-

ОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной програм-

мы воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потреб-

ностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этно-

су; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценно-

стей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духов-

ного опыта обучающихся. 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия гу-

манистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; станов-

ление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения 

к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

2.3.2. Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры). 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. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 
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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, рас-

положение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, райо-

на. 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 вре-

мён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование че-

ловеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значе-

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 при-

мера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни че-

ловека. 

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. Ди-

корастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенно-

сти питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размноже-

ние животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 
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Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природ-

ном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распростра-

нители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. При-

родные 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 че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народ-

ный 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 каж-

дого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измере-

ние температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-

ние, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее пред-

ставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений раз-

ных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уваже-

ния, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родо-

словная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работ-

нику. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 
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режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведе-

ния в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, однокласс-

никам. 

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 мастер-

ство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина- Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика Рос-

сии: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государствен-

ный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Ос-

новной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации- глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Но-

вый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Консти-

туции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стен-

ной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, теат-

ры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характер-

ные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохране-
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ния и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохране-

ние и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмо-

раживании, 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. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

2.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, сво-

ей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

2.4. Рабочая программа по учебному предмету "Математика". 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Ма-

тематика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 

предмета «Математика» для подготовительного и 1—4 классов начальной школы 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, распределённое 

по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Матема-

тика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование изу-

чения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьни-

ками с нарушениями опорно-двигательного аппарата; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и темати-

ческому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с 
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учётом возрастных особенностей младших школьников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В подготовительном, первом и втором классах предлагает-

ся пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсаль-

ных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интегра-

ции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и комму-

никативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотноше-

ния) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личностные, мета-

предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения млад-

шего школьника с НОДА за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика видов деятельности, кото-

рые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы 

(раздела) Представлены также способы организации дифференцированного обуче-

ния с учетом образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника с НОДА. Приобретённые им знания, опыт выполнения пред-

метных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни.  

При овладении математическими знаниями обучающиеся с НОДА испыты-

вают ряд объективных трудностей, которые возникают из-за поражения двигатель-

ной сферы, познавательной деятельности и речи. Двигательные нарушения ограни-

чивают способность к освоению предметно практической деятельности, которая ле-

жит в основе овладения представлениями о количестве, а в дальнейшем сказывается 

на решении текстовых задач. Нарушение таких высших психических функций, как 

пространственная и временная ориентировка, приводит к трудностям формирования 

пространственных и временных представлений, счетных операций, изучения гео-

метрического материала, работе с тетрадью, учебником, способах записи примеров 

в столбик и т.п. 

На уроках математики, учащиеся с НОДА испытывают особенные трудности 

при выполнении рисунков, чертежей, так как им трудно одновременно держать ка-

рандаш и линейку, поэтому у них возникает потребность в помощи взрослого (учи-

теля, тьютора). Для решения таких задач оптимально использовать современные 

цифровые ресурсы, позволяющие обучающимся с НОДА проводить измерительные 

и графические работы в виртуальном пространстве.  

Из-за двигательных нарушений, низкой работоспособности центральной 

нервной системы обучающимся с НОДА необходимо больше времени для выполне-

ния заданий, чем здоровым обучающимся, поэтому для контроля знаний лучше ис-

пользовать задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже напечатано условие 

и начало решения, а обучающимся остаётся его только закончить или выполнить те-
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стовые задания. Перед контрольными работами необходимо проводить обобщаю-

щие уроки по теме, так как у обучающихся с НОДА отмечаются недостатки разви-

тия памяти, особенно кратковременной.  

Достаточно часто у обучающихся с НОДА нарушена устная речь, в некото-

рых случаях она отсутствует. Поэтому предлагать детям отвечать устно на вопросы, 

составлять задачи и т.п. упражнения не представляется возможным, таким обучаю-

щимся все задания предлагается выполнять в письменной форме. Если у обучаю-

щихся с НОДА отмечаются выраженные нарушения моторики рук, и они не овладе-

вают письменной речью, то все задания, текущий и промежуточный контроль раз-

рабатываются и предлагаются в электронном формате с увеличение времени для их 

выполнения. Для достижения результатов по формированию универсальных комму-

никативных действий на уроках математики необходимо использовать средства аль-

тернативной дополнительной коммуникации. 

У обучающихся с НОДА, особенно при выраженных двигательных наруше-

ниях, отмечаются проблемы в познании окружающей действительности, у них от-

мечается низкая осведомленность о предметах и явлениях окружающего мира, по-

этому большое внимание необходимо обращать на практическую направленность 

обучения математике, на использование математических знаний в повседневной 

жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на уроках математики задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

особую логику построения учебного процесса. Наряду с этим можно выделить осо-

бые по своему характеру потребности в обучении математике, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных техноло-

гий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; использование 

виртуальной математической лаборатории. 

− наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения ма-

тематике и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербаль-

ной коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использо-

вать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды; 

− максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения при решении математических задач и вы-

полнении проектных работ. 
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− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА 

определенных типов математических задач, в том числе в процессе выполнения са-

мостоятельных работ. 

Таким образом, изучение математики в начальной школе направлено на до-

стижение следующих образовательных, коррекционно - развивающих целей, а также 

целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения вели-

чин и способов их измерения; использование арифметических способов для разре-

шения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника с НОДА, которая характеризуется наличием у него опыта решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника с НОДА — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности и ее коррекция, про-

странственной ориентировки и пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (ис-

тинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению ма-

тематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельно-

сти: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков ис-

пользования математических знаний в повседневной жизни.  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьни-

ком с НОДА при изучении других учебных предметов (количественные и простран-

ственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических 

форм представления информации). Приобретённые учеником умения строить алго-

ритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вы-

числений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различе-

ние, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника с НОДА и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

2.4.2. Содержание обучения 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разде-

лами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая ин-

формация»  
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Подготовительный 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, вычисле-

нии.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обрат-

ное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Ре-

шение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольни-

ка, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на ли-

сте в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объек-

тов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда.  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

– обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу при 

наличии возможности с учетом развития двигательной сферы; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
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Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру при наличии возмож-

ности с учетом уровня развития устной речи, 

– последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

– описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве при нали-

чии возможности с учетом уровня развития устной речи. 

– различать и использовать математические знаки; 

– строить предложения относительно заданного набора объектов при наличии воз-

можности с учетом уровня развития устной речи. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в парной работе с математическим материалом; 

– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обрат-

ное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Ре-

шение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольни-

ка, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на ли-

сте в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные отно-

сительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением дли-

ны, изображением геометрической фигуры. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

– обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу при 

наличии возможности с учетом развития двигательной сферы; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

– читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру при наличии возмож-

ности с учетом уровня развития устной речи, 

– последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи ; 

– описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве при нали-

чии возможности с учетом уровня развития устной речи . 

– различать и использовать математические знаки; 

– строить предложения относительно заданного набора объектов при наличии воз-

можности с учетом уровня развития устной речи. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
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– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в парной работе с математическим материалом; 

– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

  

2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

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

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (едини-

цы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 

100), его применение для решения практических задач.  

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с перехо-

дом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переме-

стительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Вза-

имосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Про-

верка 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. Взаимо-

связь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выпол-

нения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычита-

ния (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий); нахождение 

его значения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного 

и сочетательного свойства.  

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой мо-

дели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифме-

тических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 
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деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько еди-

ниц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопро-

су).  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью ли-

нейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах.  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора матема-

тических 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 количе-

ственные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) гото-

выми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружаю-

щем мире; 

– характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы) при наличии возможности с учетом развития двига-

тельной сферы; 

– сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

– распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигу-

ры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
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– вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержани-

ем); 

– воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

– устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

– подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

– извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

– устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

– дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– комментировать ход вычислений при наличии возможности с учетом уровня разви-

тия устной речи; 

– объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

– использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуа-

ции; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отно-

шения; 

– называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– записывать, читать число, числовое выражение при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; приводить примеры, иллюстрирующие смысл ариф-

метического действия. 

– конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все» при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

– организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с ма-

тематическим материалом; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

– находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

– принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

– участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мне-

ния других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 
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– решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину при наличии возмож-

ности с учетом развития двигательной сферы, определять время и продолжитель-

ность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, изме-

рений); 

– совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

 

3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде сум-

мы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и грам-

мом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «доро-

же/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической си-

туации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быст-

рее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между вели-

чинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр).  

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и вне-

табличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числа-

ми 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письмен-

ное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алго-

ритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычис-

лениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пре-

делах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

 

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

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи 

по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка по-

лученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практиче-

ской ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли вели-

чины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «зна-

чит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение дан-

ных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах). 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– 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; 
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– 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, использова-

ние алгоритма); 

– соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа-

ции; 

– составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному правилу; 

– моделировать предложенную практическую ситуацию; 

– устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

– читать информацию, представленную в разных формах; 

– извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

– заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

– устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

– использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимо-

стей; 

– 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. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– проверять ход и результат выполнения действия; 

– вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

– формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

– выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместная деятельность: 

– при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

– договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

– выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
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4 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядо-

чение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километ-

ры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пре-

делах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное 

число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 

000. Проверка результата вычислений, в 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: ана-

лиз, 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), куп-

ли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Зада-

чи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), 

расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, ве-

личины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью число-

вого выражения.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности за-

данного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линей-

ки, угольника, циркуля. 
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Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), состав-

ление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составле-

ние и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представлен-

ные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о за-

данном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной табли-

це, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их исполь-

зование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электрон-

ные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школь-

ного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 

– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычис-

ления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

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

при наличии возможности с учетом  развития двигательной серы ; 

– 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 (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспорт-

ного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосу-

дов) при наличии возможности с учетом  развития двигательной сферы. 

Работа с информацией: 

– представлять информацию в разных формах; 
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– извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

– использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интер-

нет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы; 

– конструировать, читать числовое выражение при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

– описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи ; 

– составлять инструкцию, записывать рассуждение при наличии возможности с уче-

том уровня развития устной речи; 

– инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измере-

ния при наличии возможности с учетом  развития двигательной сферы; 

– самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

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

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распре-

делять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требую-

щих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поис-

ка доказательств, выбора рационального способа; 

– договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величи-

нами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оцен-

ка конечного результата) при наличии возможности с учетом  развития двигатель-

ной сферы. 

2.4.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «ма-

тематика» на уровне начального общего образования 

Младший школьник с НОДА достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность ока-

зывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического созревания в 

условиях органического повреждения мозга, особенности формирования учебной 
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деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представлен-

ные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обу-

чающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления лич-

ностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достиг-

нуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личност-

ных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется сред-

ствами математического содержания курса. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обуча-

ющегося с НОДА будут сформированы следующие личностные результаты: 

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуа-

циям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рас-

суждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответ-

ственность 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, взрос-

лым и пожилым людям; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности примене-

ния математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

– оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудно-

стей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предло-

женных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с НОДА формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, класси-

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

решения учебных и житейских задач при наличии возможности с учетом  развития 

двигательной сферы; 

– представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия:  

– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов кур-

са математики; 

– понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вари-

антов). 

3) Работа с информацией: 

– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды; 

– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, табли-

цу, диаграмму, другую модель); 

– представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формули-

ровать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия : 

– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуж-

дение при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решения при наличии возможно-

сти с учетом уровня развития устной речи; 

– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии при нали-

чии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказатель-

ства своей правоты, проявлять этику общения при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (напри-

мер, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), ин-

струкция (например, измерение длины отрезка); 

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформиро-

ванные; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
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– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оце-

нивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

– 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 груп-

пы (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 преду-

преждения. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА 

научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

– называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычита-

ния (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять усло-

вие и требование (вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче, /ниже, шире/уже; 

–  выделять единицу длины — сантиметр;  

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии воз-

можности с учетом  развития двигательной сферы; 

– различать число и цифру; 
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– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии воз-

можности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять усло-

вие и требование (вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче/ниже, шире/уже; 

–  выделять единицу длины — сантиметр, дециметр;  

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии воз-

можности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно 

и письменно;  
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– 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 (сан-

тиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

– определять с помощью измерительных инструментов длину при наличии возможно-

сти с учетом уровня развития двигательной сферы; определять время с помощью ча-

сов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «боль-

ше/меньше на»; 

– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записы-

вать ответ; 

– различать и называть при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять сре-

ди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения постро-

ений линейку, угольник при наличии возможности с учетом уровня развития двига-

тельной сферы; 

– выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

– находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольни-

ка (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, геомет-

рических фигур); 

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изоб-

ражении геометрических фигур); 

– сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

– подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

– составлять (дополнять) текстовую задачу; 

– проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
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– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число 

(в пределах 100 — устно и письменно); 

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сло-

жения, вычитания, умножения и деления; 

– использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 

– использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, кило-

грамм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовы-

вать одни единицы данной величины в другие; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

– сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

– называть, находить долю величины (половина, четверть); 

– сравнивать величины, выраженные долями; 

– знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка това-

ра, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление вели-

чины на однозначное число; 

– решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой спо-

соб решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вы-

числения); 

– конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

– сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

– находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с ис-

пользованием изученных связок; 

– классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

– извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 
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– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

– составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

– выполнять действия по алгоритму; 

– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

– выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное чис-

ло 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); деле-

ние с остатком — письменно (в пределах 1000); 

– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие прави-

лу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

– находить долю величины, величину по ее доле; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 

– использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вме-

стимость, стоимость, площадь, скорость); 

– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, ми-

нута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпера-

туру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений при наличии возможности с учетом уров-

ня развития двигательной сферы; 

– решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устрой-

ства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, со-

ответствие условию; 

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, дви-

жение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую ин-
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формацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса при 

наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилин-

дра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, состав-

ленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок при наличии возможности с уче-

том уровня развития устной речи; 

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о ре-

альных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписа-

ние), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявле-

ние); 

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

– использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочи-

вать шаги алгоритма; 

– выбирать рациональное решение; 

– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

– конструировать ход решения математической задачи; 

– находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

2.5. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка". 

2.5.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсаль-

ным способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходи-

мо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать пред-

ставления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современ-

ного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть пред-

ставлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, со-
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временная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной фор-

мой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пе-

ние, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкально-

го движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенно-

стей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количе-

ством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако 

этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным 

является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим лю-

дям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим геро-

ем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим ме-

ханизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недиректив-

ным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является от-

бор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного вос-

приятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осо-

знанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников при-

надлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов му-

зыкального языка, композиционных принципов. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школь-

ников. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитар-

ности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся с НОДА. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт про-

живания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, по-

рождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через пережи-

вание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспи-
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тание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и со-

переживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся с НОДА в единстве эмоци-

ональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художе-

ственного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка с НОДА, развитие внут-

ренней мотивации к музицированию. 

 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музи-

цирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внут-

ренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познаватель-

ными и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциа-

тивного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах прак-

тического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкаль-

ного языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы-

кальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Кроме этого учебный предмет «Музыка» на уровне начального общего обра-

зования обучающихся с НОДА решает ряд коррекционно-развивающих задач: 

1. Развитие слухового восприятия: способности различать звуки и мелодии опираясь 

на средства музыкальной выразительности: высоту, силу, длительность, тембр. 
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2. Формирование чувства ритма у обучающихся с НОДА. 

3. Развитие музыкальной памяти: способности запоминания и воспроизведения мело-

дии, что влияет на развитие памяти в целом. 

4. Коррекция пространственных нарушений через музыкально-пластические, ритмиче-

ские движения (пение с движением, музыкальные игры). 

5. Коррекция речевых нарушений через развитие вокальной деятельности. 

6. Обогащение представлений обучающихся об окружающем мире, расширение музы-

кального и общего культурного кругозора, что является дефицитарным звеном у 

обучающихся с НОДА из-за социальной депривации, вызванной двигательными 

нарушениями, ограничивающими взаимодействие с окружающим миром. 

7. Использование музыкально-терапевтических методов и приемов для регуляции 

психического состояния обучающихся с НОДА. 

В процессе обучения музыке обучающихся с НОДА необходимо учитывать 

особенности их речевого развития, связанные с возможными нарушениями  просо-

дики, голосообразования,  фонематического слуха и др. В процессе обучения педа-

гог должен определить  индивидуальные возможности обучающихся в части вос-

произведения, исполнения музыкальных произведений. При недостаточном уровне 

развития речи, голоса и слуха, связанным с первичным диагнозом, необходимо ис-

пользовать специальные методы текущего и промежуточного контроля знаний обу-

чающихся, позволяющие объективно оценивать результаты их обучения. 

В процессе освоения учебного предмета «Музыка» посредством музыкально-

творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.) реализуется коррекционно-компенсаторная направ-

ленность в обучении и воспитании обучающихся с НОДА, в том числе коррекция и 

компенсация психомоторных функций.  

Характеристика особых образовательных потребностей 

 - необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обуче-

ния (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, план разбора му-

зыкального произведения, план составления презентации о деятельности великих 

музыкантов и т. п.  

 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предмет-

ную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 

начальной школе с 0 по 4 класс включительно. 
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Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, прин-

ципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изуче-

ния предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить при-

мерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образователь-

ная организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и 

утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возмож-

ностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Про-

граммы воспитания образовательной организации.  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том чис-

ле с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие 

союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную дея-

тельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с 

такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искус-

ство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культу-

ры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
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2.5.2. Содержание учебного предмета «музыка» 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной 

грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого ре-

пертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуально-

го знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства 

звука: высота, гром-

кость, длительность, 

тембр. 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного качества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы с использованием шумо-

вых музыкальных инструментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и пе-

сен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Б) 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скри-

пичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной записи, 

определение на слух звукоряда в отличие от других последовательностей 

звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда при наличии возможности с учетом развития 

просодической стороны речи. 

В) 

0,5—2 уч. 

часа 

Интонация Выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интона-

ций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и выразительного (просьба, 

призыв и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, во-
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кальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций 

при наличии возможности с учетом развития просодической стороны ре-

чи. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих приме-

ры изобразительных интонаций. 

Г) 

0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные и ко-

роткие (восьмые и 

четвертные длитель-

ности), такт, тактовая 

черта. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических ри-

сунков, состоящих из различных длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлеп-

ки, притопы) и/или ударных инструментов простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ-

кам, проговаривание с использованием ритмослогов. Разучивание, испол-

нение на ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками) при 

наличии возможности с учетом развития моторики рук. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, син-

тезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных фор-

мул, состоящих из различных длительностей. 

Д) 

0,5—4 уч. 

часа1 

Ритмический 

рисунок 

Длительности поло-

винная, целая, шест-

надцатые. 

 

Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Е) 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная пульса-

ция. Сильные и сла-

бые доли. Размеры 

2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных до-

лей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инстру-

ментах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлоп-

ками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жеста-

ми. 

                                                           
1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно более длительного времени (в зависимости от количества и разнообра-

зия конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 
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Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным 

размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку при 

наличии возможности с учетом двигательного развития и развития про-

содической стороны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Ж) 

1—4 уч. 

часа 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, пи-

ано, крещендо, дими-

нуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.). 

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными термина-

ми, их обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элемен-

тов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении 

темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выра-

женными динамическими, темповыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для создания определён-

ного образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях 

при наличии возможности с учетом двигательного развития и развития 

просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми краска-

ми. 

Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 

Составление музыкального словаря. 
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З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота звуков Регистры. Ноты пев-

ческого диапазона. 

Расположение нот на 

клавиатуре. 

Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, 

бекары). 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух принадлежности 

звуков к одному из регистров. Прослеживание по нотной записи отдель-

ных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, 

знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении реги-

стра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

И) 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение 

мелодии, скачки. 

Мелодический 

рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических ри-

сунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкаль-

ных инструментах) различных мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива. 

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкаль-

ных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по 

нотам при наличии возможности с учетом двигательного развития и раз-

вития просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

 

К) 

1—2 уч. 

часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заклю-

чение, проигрыш. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения. Различение, характеристика мелодических и ритмиче-

ских особенностей главного голоса и сопровождения. Показ рукой линии 

движения 

главного голоса и аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, за-
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ключение, проигрыш. Составление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звуча-

щими жестами или на ударных инструментах) при наличии возможности 

с учетом двигательного развития обучающихся с НОДА. 

 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к знако-

мой мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотных инстру-

ментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) к 

знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев. 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление наглядной бук-

венной или графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады 

мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра «Солнышко — 

туча». Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

лада. Распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании 

мажора и 

минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Н) 

1—2 уч. 

Пентатоника Пентатоника — пяти-

ступенный лад, рас-

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написан-

ных в пентатонике. 
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часа пространённый у 

многих народов. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано при наличии возможно-

сти с учетом двигательного развития обучающихся с НОДА. 

 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инструментах 

(свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами). 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты в разных 

октавах 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый 

ключ. 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапа-

зоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной кла-

виатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

П) 

0,5—1 уч. 

час 

Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги). 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Исполнение 

песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритмические 

рисунки в размере 

6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических ри-

сунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлеп-

ки, притопы) и/или ударных инструментов. Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание рит-

мослогами. 

Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти-

туры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками) при 

наличии возможности с учетом двигательного развития и развития про-

содической стороны речи обучающихся с НОДА. 
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На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

и аккомпанементов в размере 6/8. 

С) 

2—6 уч. 

часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минор-

ные тональности (до 

2—3 знаков при клю-

че). 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «За-

кончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности. 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкально-

го интервала. Тон, 

полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квин-

та, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, 

септима. 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорной и 

минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения 

двух голосов в октаву, терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для определения краски звучания различных интерва-

лов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характер-

ной интерваликой в мелодическом движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной го-

лос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минор-

ное. Понятие факту-

ры. Фактуры акком-

панемента бас-

аккорд, аккордовая, 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух мажор-

ных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по 

звукам аккордов. Вокальные упражнения с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений. 
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арпеджио. На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 

Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор 

как принципы строе-

ния музыкального 

произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная 

репризная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двух-

частной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. Со-

ставление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной фор-

ме. 

Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации. 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением основной темы. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариа-

ций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, 

а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богат-

ства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую оче-

редь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить под-

линному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных 

шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—2 уч. 

часа 

Край, в котором ты 

живёшь 

Музыкальные тради-

ции малой Родины. 

Песни, обряды, музы-

кальные инструмен-

ты. 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композито-

ров-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта. 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Русский фольклор Русские народные 

песни (трудовые, сол-

датские, хороводные 

и др.). 

Детский фольклор 

(игровые, заклички, 

потешки, считалки, 

прибаутки). 

Разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкальной игре2 при наличии 

возможности с учетом двигательного развития и развития просодиче-

ской стороны речи обучающихся с НОДА. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игро-

вого детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных 

инструментах к изученным народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные музыкаль-

ные инструменты 

(балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гар-

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на знание темб-

                                                           
2 По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным результатом освоения данного блока является готовность обучаю-

щихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
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монь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

ров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах  при наличии возможности с учетом двига-

тельного развития и развития просодической стороны речи обучаю-

щихся с НОДА. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, под-

ражание голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. 

Эпос народов 

России3. 

Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах. 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух музыкальных инто-

наций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литератур-

ным произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказа-

ний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки, бы-

лины. 

Д) 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкального 

фольклора 

Фольклорные жанры, 

общие для всех наро-

дов: лирические, тру-

довые, колыбельные 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. Определение, характери-

стика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика и др.), состава исполнителей. 

                                                           
3 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского 

эпоса и т. п. 
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песни, танцы и пляс-

ки. Традиционные 

музыкальные 

Инструменты. 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольк-

лору разных народов Российской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (зву-

чащими жестами, на ударных инструментах) при наличии возможности 

с учетом двигательного развития и развития просодической стороны 

речи, обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. выше) ме-

лодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Е) 

1—3 уч. 

часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, 

хороводы, празднич-

ная символика — на 

примере одного 

или нескольких 

народных 

праздников4. 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Фе-

дерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в кол-

лективной традиционной игре5 при наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития просодической стороны речи обу-

чающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символике фоль-

клорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка 

                                                           
4 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) 

и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
5 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного блока является 

готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
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Ж) 

1—3 уч. 

часа 

Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спектакля. 

Творческий проект — театрализованная постановка. 

З) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор народов 

России 

Музыкальные 

традиции, особенно-

сти народной музыки 

республик Россий-

ской Федерации6. 

Жанры, интонации, 

Музыкальные ин-

струменты, музыкан-

ты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанемен-

тов на ударных инструментах при наличии возможности с учетом дви-

гательного развития и развития просодической стороны речи обучаю-

щихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народ-

ных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальному творчеству народов России. 

И) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в твор-

честве 

профессиональных 

музыкантов 

Собиратели фолькло-

ра. 

Народные мелодии в 

обработке компози-

торов. 

Народные жанры, ин-

тонации как основа 

для композиторского 

творчества. 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение учебных, попу-

лярных текстов о собирателях фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение приёмов обработки, развития 

народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке. 

Сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композитор-

ском варианте. Обсуждение аргументированных оценочных суждений 

на основе сравнения. 

                                                           
6 может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным 

самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири. 
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На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов 

(гжель, хохлома, городецкая роспись и т. д.) с творчеством современ-

ных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответству-

ющих техниках росписи. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего 

народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине 

ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разно-

образия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя 

национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только 

современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценно-

стей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения эт-

нических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка наших 

соседей 

Фольклор и музы-

кальные традиции 

Белоруссии, Украи-

ны, Прибалтики 

(песни, танцы, обы-

чаи, музыкальные 

инструменты). 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, типичных элементов музыкаль-

ного языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 
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Б) 

2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и ритмы7 

Музыкальные тради-

ции и праздники, 

Народные инструмен-

ты и жанры. Компо-

зиторы и музыканты-

исполнители Грузии, 

Армении, Азербай-

джана8. Близость му-

зыкальной культуры 

этих стран с россий-

скими республиками 

Северного Кавказа. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах при наличии возможности с учетом двигательного раз-

вития обучающихся с НОДА. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах) при наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития просодической стороны речи обу-

чающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мело-

дий, прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальной культуре народов мира. 

В) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка народов 

Европы 

Танцевальный и пе-

сенный фольклор 

европейских наро-

дов9. Канон. 

Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

Г) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Испании и 

Латинской Амери-

ки 

Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, ка-

станьеты, латиноаме-

риканские ударные 

инструменты. 

                                                           
7 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 

 
8 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
9 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-

тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
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Танцевальные 

жанры10. 

Профессиональные 

композиторы и 

исполнители11. 

Д) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка США Смешение традиций и 

культур в музыке Се-

верной Америки. Аф-

риканские ритмы, 

трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

Е) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Японии и 

Китая 

Древние истоки му-

зыкальной культуры 

стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, музы-

кальные инструмен-

ты. Пентатоника. 

                                                           
10 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. 
11 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. 

Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
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Ж) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Средней 

Азии12 

Музыкальные тради-

ции и праздники, 

народные инструмен-

ты и современные ис-

полнители Казахста-

на, Киргизии, 

и других стран 

региона. 

З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец своего 

народа 

Интонации народной 

музыки в творчестве 

зарубежных компози-

торов — ярких пред-

ставителей нацио-

нального музыкаль-

ного стиля своей 

страны13. 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определение формы, принципа развития фольк-

лорного музыкального материала. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам 
И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог культур Культурные связи 

между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации 

фольклора других 

народов и стран в му-

зыке отечественных 

и зарубежных компо-

                                                           
12 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 

 
13 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали рус-

скую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные инто-

нации и жанры музыкального творчества своего народа. 
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зиторов (в том числе 

образы других куль-

тур в музыке русских 

композиторов и рус-

ские музыкальные 

цитаты в творчестве 

зарубежных компози-

торов). 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными 

направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные ше-

девры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства 

(варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей (вариант № 2). 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звучание храма Колокола. 

Колокольные звоны 

(благовест, трезвон 

и др.). 

Звонарские 

приговорки. 

Колокольность 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении ко-

локольного звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов14 с ярко выраженным изобра-

зительным элементом колокольности. 

Выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использо-

ванных композитором. 

                                                           
14 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и др. 
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в музыке русских 

композиторов. 

Двигательная импровизация — имитация движений звонаря на коло-

кольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни верующих Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 

Образы духовной 

музыки в творчестве 

композиторов-

классиков. 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религи-

озного содержания. Диалог с учителем о характере музыки, манере ис-

полнения, выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инструментальная 

музыка в церкви 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество И. С. 

Баха. 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории со-

здания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском 

богослужении. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления от вос-

приятия, характеристика музыкально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторе зна-

комых музыкальных произведений тембром органа. Наблюдение за 

трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о принципах работы это-
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го музыкального инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки. 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искусство Русской 

православной 

церкви 

Музыка в православ-

ном 

храме. 

Традиции исполне-

ния, жанры (тропарь, 

стихира, величание и 

др.). 

Музыка и живопись, 

посвящённые святым. 

Образы Христа, 

Богородицы. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тема-

тики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий свет-

ской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ типа 

мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых свя-

тым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, 

вокальная (в том чис-

ле хоровая) музыка 

религиозного 

содержания15. 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных во-

кальных произведений духовной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных празд-

ников 

                                                           
15 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции воз-

можно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендует-

ся знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд 

музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, вос-

питывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 уч. 

час 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку? 

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, концертный 

зал. 

Правила поведения 

в концертном зале. 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматривание 

иллюстраций. Диалог с учителем по теме занятия. «Я — исполнитель». 

Игра — имитация исполнительских движений. Игра «Я — композитор» 

(сочинение небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте16. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, обуча-

ющегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения. 

Посещение концерта классической музыки. 

Б) 

2—6 

уч. часов 

Композиторы — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных композитором. Подбор эпите-

тов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

                                                           
16 В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами поведения во время слушания музыки (во время звучания музыки нельзя шуметь и разговари-

вать; если в зале (классе) звучит музыка — нужно дождаться окончания звучания за дверью; после исполнения музыкального произведения слушатели благодарят музыкантов 

аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно следить за их выполнением. 
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Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих же-

стов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера при наличии возможности с учетом двига-

тельного развития и развития просодической стороны речи обучаю-

щихся с НОДА. 

В) 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 

коллектив музыкан-

тов. Дирижёр, парти-

тура, репетиция. 

Жанр концерта — му-

зыкальное соревнова-

ние солиста 

с оркестром17. 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмиче-

ской партитуры для 2—3 ударных инструментов при наличии возмож-

ности с учетом двигательного развития и развития просодической сто-

роны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической парти-

туры. 

Г) 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 

названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и «наслед-

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание фортепиа-

нных пьес в исполнении известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. Демон-

страция возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы 

                                                           
17 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возмож-

на и равноценная замена на концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 
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ники» фортепиано 

(клавесин, синтеза-

тор). 

тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами). Игра на фор-

тепиано в ансамбле с учителем18 при наличии возможности с учетом 

двигательного развития обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннего 

устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагающая 

подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей и т. 

д.). 

Д) 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной 

флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты 

соло, флейты в со-

провождении форте-

пиано, оркестра19. 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкан-

тов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музы-

кальных инструментах, истории их появления. 

Е) 

2—4 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. Ком-

позиторы, сочиняв-

шие скрипичную му-

зыку. 

Знаменитые исполни-

тели, мастера, 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки 

при наличии возможности с учетом двигательного развития обучаю-

щихся с НОДА. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их ав-

торов, определения тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инстру-

ментам. 

На выбор или факультативно: 

                                                           
18 Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. Аналогичные ансамбли 

есть и у классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов — членов «Могучей кучки»), и у современных композиторов (И. Красильников и др.). 

 
19 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 
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изготавливавшие 

инструменты. 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагающая 

описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, спосо-

бов игры на нём. 

Ж) 

2—6 

уч. часов 

Вокальная музыка Человеческий голос 

— самый совершен-

ный инструмент. 

Бережное отношение 

к своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, романсы, 

арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных произ-

ведений композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. Во-

кальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведе-

ний и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков. На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов. 

З) 

2—6 

уч. часов 

Инструментальная 

музыка 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюи-

та. Соната. Квартет. 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков. Определение комплекса выра-

зительных средств. 

Описание своего впечатления от восприятия. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров. 
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И) 

2—6 

уч. часов 

Программная 

музыка 

Программная музыка. 

Программное 

название, известный 

сюжет, литературный 

эпиграф. 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение музыкаль-

ного образа, музыкальных средств, использованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные 

импровизации) по заданной программе. 

К) 

2—6 

уч. часов 

Симфоническая 

музыка 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инструмен-

тов. Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инстру-

ментов. Определение на слух тембров инструментов симфонического 

оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» ор-

кестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

Л) 

2—6 

уч. часов 

Русские 

композиторы- 

классики 

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений. Круг характерных об-

разов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). Характери-

стика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, формы. Чтение 

учебных текстов и художественной литературы биографического ха-

рактера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

М) 

2—6 

уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 
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Н) 

2—6 

уч. часов 

Мастерство 

исполнителя 

Творчество выдаю-

щихся исполнителей 

— певцов, инстру-

менталистов, 

дирижёров. Консер-

ватория, филармония, 

Конкурс имени 

П. И. Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии». 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися 

в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном 

случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забу-

дутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития в 

данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку являет-

ся разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 

отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
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А) 

1—4 

учебных 

часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, 

творчество современ-

ных композиторов 

и исполнителей, об-

рабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситуа-

ция: зачем музыканты 

делают обработки 

классики? 

Различение музыки классической и её современной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригина-

лом. Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопровождении современ-

ного ритмизованного аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к из-

вестным музыкальным темам композиторов-классиков. 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: 

импровизационность, 

ритм (синкопы, 

триоли, свинг). 

Музыкальные 

инструменты джаза, 

особые приёмы игры 

на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов20. 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, разли-

чение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкаль-

ных стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполня-

ющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

                                                           
20 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так 

и молодых джазменов своего города, региона. 
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В) 

1—4 

учебных 

часа 

Исполнители 

современной 

музыки 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей совре-

менной музыки, 

популярных у 

молодёжи21. 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (клас-

сикой, духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-одноклассников (для проведения совместного досуга). 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Электронные 

музыкальные 

инструменты 

Современные «двой-

ники» классических 

музыкальных ин-

струментов: синтеза-

тор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные музы-

кальные инструменты 

в компьютерных 

программах. 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическо-

му фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных программах с го-

товыми семплами (Garage Band и др.). 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду 

произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о 

войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

                                                           
21 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, 

например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не 

только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музыкальная сказ-

ка 

на сцене, 

на экране 

Характеры персона-

жей, отражённые 

в музыке. Тембр го-

лоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкально-

выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры ге-

роев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музы-

кальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр оперы 

и балета 

Особенности музы-

кальных спектаклей. 

Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкаль-

ном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учи-

теля. 

Определение особенностей балетного и оперного спектакля. Тесты или 

кроссворды на освоение специальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки пес-

ни/хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля при наличии возмож-

ности с учетом двигательного развития обучающихся с НОДА.. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 
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В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдель-

ные номера из бале-

тов отечественных 

композиторов22. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькими 

яркими сольными номерами и сценами из балетов русских композито-

ров. Музыкальная викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритмической 

партитуры — аккомпанемента к фрагменту балетной музыки при нали-

чии возможности с учетом двигательного развития и развития просо-

дической стороны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов. 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — оркест-

ровое вступление. 

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов23. 

Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки сольной 

партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение терминоло-

гии. Звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы. 

Д) 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие 

музыки в соответ-

ствии с сюжетом. 

Действия и сцены 

в опере и балете. 

Контрастные образы, 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов, использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интонирова-

                                                           
22 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спек-

такли и их фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
23 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
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лейтмотивы. ние оркестровых фрагментов при наличии возможности с учетом дви-

гательного развития и развития просодической стороны речи обучаю-

щихся с НОДА. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие и терминологи-

ческие тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг. 

Создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникнове-

ния и особенности 

жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. 

Штрауса, 

И. Кальмана, 

мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов из 

оперетт, анализ характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музы-

кальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мю-

зикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль для родителей 

Ж) 

2—3 

учебных 

часа 

Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии музы-

кального театра: 

дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и танцов-

щики, художники и т. 

д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постанов-

ках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музы-

кальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру. 

З) 

2—6 

Патриотическая 

и народная тема 

История создания, 

значение музыкально-

Чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриоти-

ческих опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создавав-
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учебных 

часов 

в театре и кино сценических и 

экранных произведе-

ний, посвящённых 

нашему народу, его 

истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдель-

ные номера из опер, 

балетов, музыки 

к фильмам24. 

ших к ним музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов. 

Обсуждение характера героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильма патрио-

тического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической темати-

ки. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологи-

ческой связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном 

общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров 

выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

                                                           
24 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. 

Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохновение 

Стремление человека 

к красоте 

Особое состояние — 

вдохновение. 

Музыка — возмож-

ность вместе пережи-

вать вдохновение, 

наслаждаться красо-

той. 

Музыкальное един-

ство людей — хор, 

хоровод. 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни чело-

века. 

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутрен-

нем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания 

по руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни при наличии возможности 

с учетом развития просодической стороны речи обучающихся с НО-

ДА. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы. 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных пейза-

жей. Чувства челове-

ка, любующегося 

природой. Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой обра-

зам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование при нали-

чии возможности с учетом двигательного развития обучающихся с 

НОДА. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красо-

те. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 
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В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая 

образ человека, его 

походку, движения, 

характер, манеру ре-

чи. 

«Портреты», выра-

женные в музыкаль-

ных интонациях. 

Слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей. Под-

бор эпитетов для описания настроения, характера музыки. Сопостав-

ление музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной зарисов-

ки при наличии возможности с учетом двигательного развития и раз-

вития просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого театра 

с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 

учебных 

часа 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая 

настроение 

праздника25. 

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном 

празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, праздничного характера. 

«Дирижирование» фрагментами произведений при наличии возмож-

ности с учетом двигательного развития обучающихся с НОДА.. 

Конкурс на лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит му-

зыка? 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 

Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 

«Цирковая труппа» 

                                                           
25 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь могут быть использованы тематические песни к Новому году, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
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Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 

Музыка — игра зву-

ками. 

Танец — искусство 

и радость движения. 

Примеры популярных 

танцев26. 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра при наличии возможности с учетом двигательного разви-

тия обучающихся с НОДА.. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле 

определённого танцевального жанра при наличии возможности с 

учетом двигательного развития и развития просодической стороны 

речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным сочетанием 

музыкальных звуков, тембров, ритмов. 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка на войне, 

музыка о войне 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной 

музыке. Слушание, исполнение музыкальных произведений военной 

тематики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне. 

                                                           
26 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных 

примерах танцев. 
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Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музыкальный 

символ 

Гимн России — глав-

ный музыкальный 

символ нашей стра-

ны. 

Традиции исполнения 

Гимна России. 

Другие гимны. 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации. 

Знакомство с историей создания, правилами исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсме-

нов. Чувство гордости, понятия достоинства и чести. Обсуждение 

этических вопросов, связанных с государственными символами 

страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы 

З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искусство времени Музыка — временно́е 

искусство. Погруже-

ние в поток музы-

кального звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения 

и развития. 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих об-

раз непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мы-

шечный тонус) при восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль». 
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2.5.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «музыка» на 

уровне начального общего образования 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для началь-

ного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся с НОДА руководствоваться системой позитивных ценностных ориен-

таций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям оте-

чественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопо-

мощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, насла-

ждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, лю-

бознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) обра-

за жизни в окружающей среде с учетом двигательной патологии обучающихся; бе-

режное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в му-

зыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использовани-

ем возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; тру-

долюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к прак-

тическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 
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результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанав-

ливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произ-

ведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

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

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении соб-

ственных музыкально-исполнительских навыков; 

– с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упраж-

нений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуа-

ции совместного музицирования; 

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, зву-

кового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 
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– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе) 

при наличии возможности с учетом двигательного развития и развития просодиче-

ской стороны речи обучающихся с НОДА; 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению при 

наличии возможности с учетом двигательного развития обучающихся с НОДА; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении при 

наличии возможности с учетом развития просодической стороны речи обучающихся 

с НОДА. 

 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-

ми и условиями общения в знакомой среде при наличии возможности с учетом   раз-

вития речи обучающихся с НОДА; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей при наличии 

возможности с учетом   развития речи обучающихся с НОДА; 

– создавать устные  (с учетом речевого развития)  и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

– готовить небольшие публичные выступления при наличии возможности с учетом   

развития речи обучающихся с НОДА; 

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

ния. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместно-

го восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффектив-

ные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред-

ложенного 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, под-

чиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция лич-

ности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой-

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музы-

кальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искус-

ством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 

жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предме-

ту «Музыка»: 

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в теат-

ре, концертном зале при наличии возможности с учетом   двигательного развития и 



92 
 

развития речи обучающихся с НОДА; 

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

– осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, ар-

гументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельно-

сти в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность уме-

ний: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терми-

нов; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рон-

до, вариации; 

– ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

– исполнять и создавать различные ритмические рисунки при наличии возможности с 

учетом   развития моторики обучающихся с НОДА; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком при наличии возможности с 

учетом   развития речи обучающихся с НОДА . 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству; 

– различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов — народных и академических; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни при наличии возможности с учетом   развития моторики обучаю-
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щихся с НОДА; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

– участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров при наличии возможности 

с учетом   развития моторики просодической стороны речи  обучающихся с НОДА. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

– различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

– исполнять доступные образцы духовной музыки при наличии возможности с учетом   

развития просодической стороны речи   обучающихся с НОДА; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно ре-

гиональной религиозной традиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произве-

дение, исполнительский состав; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинени-

ях композиторов-классиков; 

– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков при наличии возможности с учетом   развития моторики обучающих-

ся с НОДА; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-

ния музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
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основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

– анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

– исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука при наличии возможности с учетом   развития просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА . 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения при 

наличии возможности с учетом   развития речи обучающихся с НОДА; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и марше-

вость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределе-

ния в рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную мар-

кировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (напри-

мер: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками с 

учетом двигательного развития и развития речи обучающихся с НОДА. При необ-
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ходимости можно сокращать какие-то тематические блоки, а какие-о увеличивать с 

учетом индивидуальных особенностей развития обучающихся в классе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно рас-

ширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприя-

тий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследователь-

скими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на 

изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках ча-

сов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые мо-

жет использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факуль-

тативно». 

2.6. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка". 

2.6.1. Пояснительная записка 

Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой рекоменда-

цию для педагогов, школ  по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляю-

щую ФГОС НОО ОВЗ. Представленное в Программе планирование является при-

мерным, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варь-

ироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по модулям 

ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Ос-

новы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России»27, «Основы светской этики». В соответствии с федеральным зако-

ном выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в 

РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учиты-

ваются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика 

содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень лич-

ностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, 

независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), 

то все результаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося с НОДА  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 НОДА с основами православной, мусульман-

ской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

                                                           
27 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы мировых религи-

озных культур», изменено на «Основы религиозных культур народов России». 
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— развитие представлений обучающихся с НОДА о значении нравствен-

ных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мора-

ли, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потреб-

ностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся с НОДА к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного ува-

жения и диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологи-

ческий подход, способствующий формированию у младших школьников с НОДА 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обу-

чающихся с НОДА представлений о нравственных идеалах и ценностях религиоз-

ных 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 дея-

тельности 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, осуществ-

ляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с НОДА содержания кур-

са являются психологические особенности детей, завершающих обучение в началь-

ной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становит-

ся предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как 

руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необхо-

димо учитывать, что младшие школьники с НОДА с трудом усваивают абстрактные 

философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно 

быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, свя-

занной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

При этом в процессе преподавания курса ОРКСЭ необходимо учитывать особые об-

разовательные потребности обучающихся с НОДА. Выраженные двигательные 

нарушения, тяжелые нарушения речи часто ограничивают обучающихся с НОДА 
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вступать в дискуссию, выражать свою точку зрения. У обучающихся данной катего-

рии отмечаются трудности в формировании абстрактных понятий из-за вербализма 

мышления, из-за ограничения представлений об окружающей действительности, 

вызванных как особенностями развития высших психических функций, так и соци-

альной депривацией. Учет данных потребностей должен отражаться как в отборе 

содержания учебного предмета, так и в отборе форм и методов обучения. Необхо-

димо дозировать учебный материал, использовать на уроках специализированные 

компьютерные и ассистивные технологии, обеспечивающие реализацию «обходных 

путей» обучения. Учитывая трудности коммуникации обучающихся с НОДА, необ-

ходимо на уроках ОРКСЭ использовать средства вербальной и невербальной ком-

муникации. Учет двигательных нарушений требует обеспечение особой простран-

ственной и временной организации образовательной среды. Особенности мысли-

тельных процессов обучающихся с НОДА требуют использование опор с детализа-

цией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе 

обучающихся, использование большого количество наглядного материала, включая 

видео-материалов, максимально расширять для детей окружающее пространство, 

обеспечивая  непосредственное  взаимодействие как с предметами окружающей 

действительности, так и социальное взаимодействие со средой. Изучение данного 

предмета  обучающими с НОДА требует максимально возможного включения семей 

этих детей. Использование семейного ресурса во внеурочной и внеклассной дея-

тельности позволит повысит результативность обучения детей с НОДА по данному 

предмету. 

При недостаточном уровне развития речи и моторики рук необходимо ис-

пользовать специальные методы текущего и промежуточного контроля знаний обу-

чающихся, позволяющие объективно оценивать результаты их обучения. При необ-

ходимости минимизировать выполнение письменных работ, заменять их заданиями 

на компьютере, не снижать отметки за качество речи обучающихся и т.п. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по ос-

новам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к уча-

стию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

(Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе 

с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими ди-

дактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодатель-

ству об образовании. 

 

2.6.2. Содержание предметной области (учебного предмета) «основы религиоз-

ных культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 
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Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и ре-

лигия. 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.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и рели-

гия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравствен-

ные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответствен-

ность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для че-

го построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их проис-

хождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Се-

мья 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 много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культу-

ра и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Пат-

риархи 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. От-

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устрой-

ство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семей-

ной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христиан-

ства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в рели-
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гиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искус-

ство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христиан-

ства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в рели-

гиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отече-

ства, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основ-

ной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской (граждан-

ской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принци-

пы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Эти-

кет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершен-

ствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

 

2.6.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «основы религи-

озных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты: 

– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости 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 ре-лигии; 

– 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 повсе-
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дневной 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 дей-

ствий, оскорб-ляющих других людей; 

– понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты: 

– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, 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 соответ-

ствующие 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 коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления инфор-

мационного поиска для выполнения учебных заданий; 

– овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою соб-

ственную, 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 ис-

пользуемых в разных религиях (в пределах изученного); 

– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и свет-

ской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

– применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического мате-
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риала; 

– 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 при-

надлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

– использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемо-

го 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 учё-

том особенностей участников общения; 

– создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анали-

за 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 состо-

яние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здо-

ровья 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 деятельно-

сти); 

– выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одоб-

рять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жад-

ности, нечестности, зла; 

– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

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

своей работе, объективно их оценивать; 

– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

– готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-

тельному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культу-

ры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

– 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 совершенствова-

ния 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– 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, ответствен-

ность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основ-

ное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских запо-

ведей 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 (кар-

тине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богоче-

ловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

– рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужите-

лях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в право-

славной 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, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
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сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

– распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-

славный 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 религиоз-

ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль правосла-

вия в становлении культуры народов России, российской культуры и государствен-

ности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо-

настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её ре-

зультатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать соглас-

но своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Оте-честву, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры 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 челове-

ческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы 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 совершенствова-

ния 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятель-

ности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, чест-
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ность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведе-

ние, 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 (кар-

тине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

– рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухам-

мада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

– рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведе-

ния 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 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственника-

ми, соседями; исламских семейных ценностей; 

– распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарак-

теризовать назначение исламского орнамента; 

– рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напе-

вах, 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 соглас-

но своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Оте-честву, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры 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 челове-

ческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 
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– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– 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 де-

яния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех по-

ступков; 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 (кар-

тине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселен-

ной, 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, восьме-

ричном 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, обязанно-

стей 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 значе-

ние в буддийской культуре; 

– рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиоз-

ной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в ста-

новлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийско-

го исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мона-

стыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её ре-

зультатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать соглас-
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но своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры 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 челове-

ческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы 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 совершенствова-

ния 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– 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, ответствен-

ность, 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 (кар-

тине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

– рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произве-

дениях 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 сёст-
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рам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

– распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 

– рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, рели-

гиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одеж-

де; 

– 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, клад-

бища, 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 соглас-

но своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить приме-

ры 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 челове-

ческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы 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 самосовершен-

ствования 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отно-

шений в семье, между людьми; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 
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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 (кар-

тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

– рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях рели-

гиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуа-

лах, обычаях (1—2 примера); 

– рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-

онных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

– рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозно-

го праздника каждой традиции); 

– раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в тради-

ционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в тради-

ционных религиях народов России; 

– распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (пра-

вославия, 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 (ар-

хитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

– излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в станов-

лении культуры народов России, российского общества, российской государствен-

ности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей мест-

ности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформле-

нию и представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать соглас-

но своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-
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меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Ос-

новы 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 самосовершен-

ствования 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, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

– рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-

сийском 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 достоин-

ство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосер-

дие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском 

обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

– высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патрио-

тизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, историче-

ского и культурного наследия и особенностей народов России, российского обще-

ства; 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, обще-

ства; 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 
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российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщи-

ны на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; 

любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помо-

щи 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 трудолю-

бие, 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 при-

мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в ис-

тории России; 

– объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей мест-

ности, 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, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить приме-

ры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

2.7. Рабочая программа по учебному предмету "Родной язык (чеченский)". 

2.7.1. Кхеторан кехат 

Лелаш долчу нормативан-бакъонан документашца догӀуш, нохчийн мотт (оьр-

сийн мотт а санна) Нохчийн Республикин пачхьалкхан меттан статус йолуш бу 

(2007 шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн хьокъехь» 

Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.).   Иза нохчийн халкъан 

оьздангаллин коьрта хьал а ду, дешаран хьукматашкахь дешаран предмет санна 

хьоьхуш а бу. 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан белхан программа (кхидӀа Про-

грамма) кхолларан бух бу хӀара нормативийн-бакъонийн документаш:  
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- Россин Федерацин конституци (26 статья); 

- 2012 шеран 29-чу декабран №273-Ф3 йолу «Россин Федерацин дешаран хьокъехь» 

Федеральни закон (5, 8, 12, 14 ст.) (02.07.2021 ш. ред.);  

- 1991 ш. 25 октябран № 1807-1 йолу «Россин Федерацин халкъийн меттанех» Феде-

ральни закон (2, 6, 9, 10 ст.) (11.06.2021 ш. ред.);  

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандарт, Рос-

син Федерацин серлонан Министерсвос 2021 ш. 31 майхь № 286 йолу омранца 

чӀагӀдина долу; 

- Кхетош-кхиоран герггара программа (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни 

дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 2/20 йолу про-

токол); 

- Россин Федерацин къаьмнийн ненан мотт хьехаран концепци (Россин Федерацин 

серлонан Министерсвон коллегехь чӀагӀйина 2019.10.01); 

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггара программа (къобалйина 

йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца 

(18.03.2022 ш. № 1/22 йолу протокол); 

- 2003 шеран 23 мартан Нохчийн Республикин конституци (09.01.2022 ш. хийцамаш-

ца); 

- 2007 шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн хьокъехь» 

Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.); 

- 2014 шеран 30 октябран N 37-РЗ  йолу «Нохчийн Республикин дешаран хьокъехь» 

Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 N 13-РЗ ред.); 

- 2020 ш. 17 августан № 180 йолчу «Нохчийн Республикин дешар кхиор» Нохчийн 

Республикин пачхьалкхан программина хийцамаш йукъабалоран хьокъехь» 

Нохчийн Республикин Правительствон Постановлени (2022.03.17 бинчу хийцамаш-

ца); 

- Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-кхиоран а, кхиаран 

а йукъара концепци (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 14.02.2013 

ш.); 

- Нохчийн меттан нийсайаздаран коьртачу бакъонийн гулар тӀечӀагӀйарх №83 йолу 

Указ (тӀечӀагӀдина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 2020 шеран апрелан 29-чу 

дийнахь)  

- Нохчийн Республикехь нохчийн мотт а, литература а хьехаран концепци (чӀагӀйина 

2022.05. 12 № 3 йолчу Ӏилманан Советан кхеташонехь); 

-  Нохчийн меттан нийсайаздаран коьрта бакъонаш /Джамалханов З.Д., Мациев А.Г., 

Овхадов М.Р., Халидов А.И., и.д. кх. – Соьлжа-гӀала: АО «Издательско-

полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2022. – 64 а. 

 Программа кхочушйаран бухахь  системехь-гӀуллакхдаран  некъ бу.                            

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏамор  тӀехьажийна ду гуманитарни цик-

лан  кхечу дешаран  предметашца  межпредметни уьйр кхочушйарна. 

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан йукъара характеристика 

«Нохчийн мотт» дешаран предметан герггара белхан Программа йуьхьанцарчу 

йукъарчу дешаран программаш кхочушйечу организацешна (хьукматашна) хӀоттий-
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на йу.   

Школан дешаран хӀинцалерчу тенденцешна а, Ӏаморан жигарчу методикашна а 

тӀехьажийна йолу «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан белхан программа 

хӀотторехь хьехархошна методикин гӀо лацаран Ӏалашонца кечйина йу хӀара Про-

грамма. 

Белхан Программас хьехархочун аьтто бийр бу:   

1)нохчийн мотт хьехаран процессехь йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан дешаран стандартехь кепе далийна Ӏаморан личностни, метапредметан, 

предметан жамӀашка кхачаран хӀинцалера некъаш кхочушдан;  

2) Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

(Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021.05.31 № 286 йолу омранца 

чӀагӀдина долу); Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггарчу про-

граммица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (18 мартан 2022 ш. № 1/22 йолу протокол); Кхетош-

кхиоран герггарчу программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни деша-

ран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 ш. № 2/20 йолу протокол); 

Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-кхиоран а, кхиаран 

а йукъара Концепцица (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин  куьйгалхочо 14.02.2013 

ш.) цхьаьнадогӀу Ӏаморан кхочушдан лору жамӀаш а, «Нохчийн мотт» дешаран 

предметан чулацам а Ӏаморан шерашца къасто а, хӀоттамца дӀанисбан  а;                                                                                                                                                      

3)билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема Ӏамор-

на дешаран хенан магийнчу  герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта дакъойн/темийн 

Ӏаморан коьчал карайерзорхьама йалийнчу дешаран гӀуллакхдаран коьртачу кепех  

пайда а оьцуш, календарно-тематикин планировани кечйан. 

Программин чулацам тӀехьажийна бу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Феде-

ральни пачхьалкхан дешаран стандарто «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин 

йешар а» предметан областана лехамийн декъахь далийнчу йуьхьанцарчу йукъарчу 

дешаран коьрта дешаран программа кхиамца карайерзоран жамӀашка кхачарна.    

Программа тӀехьажийна йу «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар 

а» предметан областана йукъайогӀучу нохчийн меттан курсана кхачо йарна а, гӀо 

лацарна а. 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин  чулацам  

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартаца 

цхьаьнабогӀуш бу. 

 Дешаран предметан чулацам  внеурочни гӀуллакхдарехула а кхочушбан тарло: 

экскурсеш, тематикин мероприятеш, къийсамаш (конкурсаш), и.д.кх.  

 

2.7.2. «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан белхан Программин чу-

лацаман коьрта линиш 

Дешаран предметан коьчал  меттаӀилманан дакъошца йогӀуш хӀоттийна йу. 

Нохчийн меттан систематически курс Программехь хӀокху чулацаман линишца 

йалийна йу: «Маттах лаьцна хаамаш», «Фонетика, орфоэпи, графика, орфографи»; 

«Лексика», «Морфемика», «Морфологи», «Синтаксис», «Орфографи а, пунктуаци 

а», «Къамел кхиор». 
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Программехь къаьсташ йу кхо блок: «Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш», 

«Систематически курс» (1-чу классехь хьалхарчу эха шарахь – «Йоза-дешар Ӏамор»), 

«Къамел кхиор». 

«Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш» цӀе йолу хьалхара блок йоьзна йу шайн 

вовшашца йолчу уьйраца цхьаьна къамелан гӀуллакхдаран деа тайпанехула кхиарца, 

йуьхьанцарчу   классийн дешархойн (тӀекеренан Ӏалашонаш къасто хаа, къамелан 

тӀекеренехь нийса дакъалаца) коммуникативни карадерзарш кхиорца; къамелан эти-

кетан бакъонех пайдаэцаран практика алсамйаккхарца. 

«Систематически курс» цӀе йолчу шолгӀачу блоко йукъалоцу меттан дакъойх 

пайдаэцарна тӀехь тергам барна кхачо йен чулацам, дешаран а, практикин а хьелаш-

кахь меттан дакъойх пайдаэцаран бухера карадерзарш а, хаарш а кхиор; хӀинцалерчу 

нохчийн литературни меттан норманех болу йуьхьанцара кхетамаш кхоллар. ХӀара 

блок тӀехьажийна йу (Ӏамийнчун гурашкахь) хӀинцалерчу нохчийн литературни мет-

тан норманаш практикехула карайерзорна;  дахаран йерриге сферашкахь нохчийн 

маттах пайдаэцарехь жоьпаллин а, кхетаме а йукъаметтиг кхиорна.  

«Къамел кхиор» цӀе йолу кхоалгӀа блок. Чулацаман коьртачу декъах кху бло-

кехь тексташца бен болх бу: кхета хаар кхиор, йеллачу тексташна анализ йар, тайп-

тайпанчу функциональни-маьӀнийн тайпанийн, жанрийн, стилийн шен тексташ 

кхоллар.     

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморан  Ӏалашо а, хьесапаш а 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан Ӏалашо – дешархойн коммуникативни хьуьнарш кхоллар (барта а, 

йозанан а, монологан а, диалоган а къамел кхиор), уьш къамелан гӀуллакхдарна 

практикехь йукъабалор; дешархошкахь нохчийн маттах а, халкъан культурица 

цуьнан уьйрах а билггал долу хаарш кхоллар. 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан хьесапаш ду дешархошкахь кхоллар а, кхиор а: 

 нохчийн меттан шатайпаналлех, къоман ламастех, шен халкъан культурех йуьхьан-

цара кхетам; этнически кхетам (самосознани) кхиор; 

 нохчийн матте позитиван эмоцин-мехаллин йукъаметтиг, цуьнан цӀеналла а, башха-

лла а ларйарехь декъах хиларан синхаам; нохчийн матте бовзаран дог дар, шен 

къамел кхачаме дало гӀертар;    

 тӀекеренан Ӏалашонашца, хьелашца, хьесапашца богӀу меттан гӀирсаш харжарехула, 

нохчийн маттахь жамӀаш дарехула а, шена хетачунна бух балорехула  долу хьуьнар 

кхоллар а, кхиор а;  

 хьехархочун/одноклассникийн барта аларш хазарехь тӀеэца хьуьнар кхоллар а, 

кхиор а; 

 нийса йеша а, нийса йазйан а, урокан темехула диалогехь а, коллективан беседехь 

дакъалаца, чолхе доцу барта монологан аларш а, йозанан тексташ а хӀитто хаар 

кхоллар а, кхиор а;  

 нохчийн меттан системех а, хӀоттамах а болу йуьхьанцара кхетамаш (фонетикех, 

графикех, лексикех, морфемикех, морфологех, синтаксисах); 

 функциональни говзалла а, хийцалучу дуьненаца кхиаме зӀе латто а, кхин дӀа долчу 

кхиаме дешарна кийча хилар а кхоллар а, кхиор а. 
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Дешаран планехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан меттиг 

 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран стандар-

таца цхьаьнадогӀуш, «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет «Ненан мотт а, не-

нан маттахь литературин йешар а» предметан областана йукъа а йогӀу, Ӏамо 

тӀейожош а йу.  

 Дешаран учрежденин бакъо йу дешаран предмет Ӏаморна деллачу сахьтийн 

барам, дешаран йукъаметтигийн декъашхоша кхуллучу планан декъан сахьтийн 

чоьтах ша алсамбаккха. 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан чулацам 

1 класс 

Йоза-дешар Ӏамор 

Къамел кхиор 

Гайтаме-васте моделийн гӀоьнца къамелах  болу йуьхьанцара  кхетам. 

Къамел суьртийн а, схемийн а гӀоьнца маьӀнийн дакъошка (предложенешка) декъар. 

 Текстах болу йуьхьанцара кхетам. Хозуьйтуш ша йоьшуш а, ладугӀуш а 

текстах кхетар. 

ХӀума а, цуьнан цӀе йоккху дош а. 

(Мила?), (хӀун?) бохучу хаттаршна жоьпаш лун дешнаш.  ХӀуманийн дараш гойту 

дешнаш. Дашах а, предложенех а йукъара кхетам. 

 Ӏаморан диалогехь дакъалацар. Билгалйаьхначу теманашна а, хьелашна а 

йуьхьанцара диалог хӀоттор.  

 Сюжетан суьртех а, шайн ловзарех а, занятех а, тергамех а дийцаран кепехь 

кегий дийцарш хӀиттор. 

Къамелан  гӀиллакхаш. Нохчийн меттан гӀиллакхе дешнаш (маршалла хаттар– 

Iуьйре дика хуьлда! Суьйре дика хуьлда! Де дика хуьлда! Ӏодика йар – Iодика йойла! 

благодарность – Дела реза хуьлда! Баркалла!  ...).  

Хаттаран предложенин интонаци (йиш). 

Нохчийн маттехула йолчу тексташкахь оьрсийн маттара тӀеэцна дешнаш до-

взар. 

 

Дош а, предложени а 

Дешан маьӀнин тергам. Гергара а, дуьхьалара а маьӀна долу дешнаш. Уьйр ле-

лорехь дешан меттиг а, цуьнан гӀуллакх а. Къамелехь хӀуманаш, хӀуманийн билга-

лонаш, дараш  билгалдечу дешнех нийса пайдаэцар. 

Дош а, дешнийн цхьаьнакхетар а. 

 ХӀума (объект) йовзар санна дош тӀеэцар. Дешан маьӀнина тӀехь тергам. 

Дош а, цо билгалйо хӀума а йовзар (къастар).  

Дош а, предложени а йовзар. Предложеница болх бар: дешнаш билгалдахар, 

церан хьалх-тӀаьхьалла (рогӀалла) хийцар.  Предложенин йозанан кеп йалор. Тайп-

тайпанчу эшарца (интонацица) предложенеш дӀайешар. Интонированин (иэшарца 

йешаран) хаарш шардар. Текстера предложенийн барам билгалбар. 

 Диалог. 
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1-на тӀера 10-на тӀекхаччалц дагардар. 

 

Фонетика 

Къамелан аьзнаш. Дешан аьзнийн хӀоттаман а, цуьнан маьӀнийн а цхьаалла. 

Дашехь долчу аьзнийн хьалх-тӀаьхьалла а, аьзнийн барам а къастор. Схемина тӀе а 

тевжаш, къамелан аьзнийн характеристика йар. Нохчийн меттан аьзнаш оьрсийн 

меттан аьзнашца дустар.    

 «К» элпаца билгалде аьзнаш. 

 Цхьана йа масех озаца къаьсташ долу дешнаш  дуьхь-дуьхьал хӀиттор: лом, 

лам, кхор, кор, лу, ло. Дешан аьзнийн анализ, аьзнийн моделашца болх бар: дешан 

аьзнийн хӀоттаман модель йиллар, билгалйинчу моделаца догӀу дешнаш далор. 

 Мукъа, мукъаза аьзнаш а, зевне, къора мукъаза аьзнаш а довзар (къастар).  

Нохчийн меттан ша-тайпа аьзнаш: кх, къ, кI, аь, оь, уь, юь, яь, хь, гI, пI, тI, хI, 

цI, чI, I. 

Дешдакъа аларан уггаре жима дакъа санна. Дешнаш дешдакъошка декъар. 

Дашехь дешдакъойн барам. Дешнаш дешдакъошца дешар. 

   

Графика 

Аз а, элп а довзар (къастар): элп аз билгалден хьаьрк санна. Нохчийн меттан 

элпаш. Доккха а, могӀанан а элп. Абат (алфавит). Нохчийн алфавитан оьрсийн алфа-

витах къастар. 

Нохчийн графикийн дешдакъойн принцип. Нохчийн меттан шина хьаьркаца 

билгалдо ша-тайпа мукъа (аь, уь, оь) а, мукъаза (гI, кх, къ, кI, пI, тI, хI, хь, цI, чI) а 

элпаш.  Элп Ӏ. Дешнийн аьзнийн-элпийн анализ. 

Е, ё, ю, я, й элпийн гӀуллакх. 

 Адамийн фамилешкахь а, цӀерашкахь а, дийнатийн а, гӀалийн, йартийн, ура-

мийн цӀерашкахь а доккха элп е, ё, я, яь, ю, юь йаздар.  

Нохчийн алфавитехь элпийн хьалх-тӀаьхьалла. 

 

Йешар 

Дешдакъошца йешар (мукъа аз билгалдечу элпе хьаьжжина). Дешдакъошца 

шера а, индивидуальни темпаца йогӀучу сихаллица дийнна дешнашца а йешар. Са-

царан хьаьркашца йогӀучу соцунгӀашца а, интонацица (иэшарца) а йешар. Дешнаш, 

дешнийн цхьаьнакхетарш, предложенеш, йаккхий йоцу тексташ кхеташ йешар. Йак-

кхий йоцчу прозин текстийн а, стихотворенийн а исбаьхьаллин йешар. Хьехархочун 

хаттаршна тӀетевжаш а, шеггара а текст схьайийцар. 

  Нийсааларан (орфоэпин) йешар (дийнна дешнаш деша дуьйлалуш). Нийсай-

аздаран (орфографин) йешар (проговаривание), дӀайоьшуш йазйарехь а, схьай-

азйарехь а ша шен таллам (самоконтроль) баран гӀирс санна. 

 

Йоза 

Йоза Ӏамор а, каллиграфин говзалла кхоллар а. Йоза кхочушдечу хенахь, лар-

бан оьшу уьнахцӀоналлин лехамаш бовзийтар. Куьйган пӀелгаш лелоран жигаралла 

(мелкая моторика) а, паргӀат куьг лелор а кхиор.  
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Тетрадь тӀехь кехатан агӀонан шортонехь а, классан уьнан шортонехь а ориен-

таци йан хаар кхиор. 

Йозанан даккхий а, могӀанан а элпаш дӀайаздар карадерзор. ЦӀена а, къаьсташ 

долчу а хотӀаца йаздар. ДӀадоьшуш дешнаш а, предложенеш а йазйар.  

Текст нийса схьайазйаран приемаш а, хьалха-тӀаьхьалла а. 

Элпийн боцу графикин гӀирсийн гӀуллакхах кхетар: дешнашна йукъарчу кӀай-

дарган, сехьадаккхаран хьаьркан. 

 

Орфографи а,  пунктуаци а 

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: дешнаш къаьстина йаздар; 

предложенин йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а (адамийн цӀерашкахь, дийнатийн, 

гӀалийн, йартийн, урамийн а цӀерашкахь) а доккха элп йаздар; адамийн цӀерашкахь, 

фамилешкахь, дайн цӀерашкахь а  я, яь, ю, юь, е, ё элпийн а, долахьчу цӀерашкахь а, 

тӀеэцначу дешнашкахь а  я, ю, е, ё элпийн а нийсайаздар;  нохчийн меттан шалхачу  

мукъазчу элпийн (хь,кх,цӀ, къ, пӀ,...) нийсайаздар; ю, ы, ф, я, щ элпашца долчу деш-

нийн  нийсайаздар; мукъазчу аьзнийн цхьаьнакхетарш доцчу дешдакъошца долу 

дешнаш сехьадахар; предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш. 

 

Систематически курс 

 

Маттах болу йукъара хаамаш 

 Мотт адамийн уьйр лелоран коьрта гӀирс санна. ТӀекеренан Ӏалашонаш а, 

хьелаш а. 

 

Фонетика 

Къамелан аьзнаш. Мукъа, мукъаза аьзнаш а, уьш довзар а. Зевне, къора 

мукъаза аьзнаш а, уьш довзар а. Нохчийн меттан ша-тайпа аьзнаш. 

Дешдакъа. Дашехь дешдакъойн барам. Дешнаш дешдакъошка декъар (мукъаз-

чу аьзнийн цхьаьнакхетарш доцу атта дешнаш).  

 

Графика 

Аз а, элп а. Аьзнаш а, элпаш а довзар. Нохчийн меттан ша-тайпа (шалха) эл-

паш.  

ТӀеэцначу дешнашкахь бен  пайда ца оьцу е, ё, ю, я элпаш. Адамийн цӀераш-

кахь, фамилешкахь, дайн цӀерашкахь а, дийнатийн цӀерашкахь а доккха элп. 

Нохчийн абат (алфавит): элпийн цӀераш, церан хьалх-тӀаьхьалла. Дешнийн 

къепйоза рогӀаллехь нисдархьама, абатах пайдаэцар.  

Элпийн боцу графикин гӀирсаш: дешнашна йукъара кӀайдарг, сехьадаккхаран 

хьаьрк. 

 

Орфоэпи 

Аьзнаш а, аьзнийн цхьаьнакхетарш а алар: шала мукъаза [кхкх], [тт], [лл], и.д.кх. 

 

Лексика 



117 
 

            Дош меттан   дакъа санна (довзийтар).  

Дош хӀуманан, хӀуманан билгалонан, хӀуманан даран цӀе санна (довзийтар).     

Синонимаш а, антонимаш а (йукъара кхетам, терминаш а ца йалош). 

   

Синтаксис 

Дешнийн цхьаьнакхетар (довзийтар). Предложени меттан дакъа санна (дов-

зийтар).  

 Предложенехь дешнийн къепе. Предложени дӀайазйаран бакъонаш. МаьӀнийн 

хаттарийн гӀоьнца предложенехь дешнийн уьйр билгалйаккхар. Кепах йохийна 

предложенеш йухаметтахӀиттор. Цхьаьнатоьхначу дешнийн кепех предложенеш 

хӀиттор. Предложенин схема. Предложенин схема йешар. Предложени а, цуьнан 

схема а йустар  (соотнесение). Схемехула а, билгалдинчу дешнашкахула а предло-

женеш хӀиттор. 

Текст. Текстан билгалонаш. Текстан тема а, цӀе а. 

 

Орфографи а, пунктуаци а 

Нийсайазйаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: предложенехь дешнаш 

къаьстина йаздар; предложенин йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а доккха элп йаздар: 

адамийн цӀерашкахь а, фамилешкахь а, дийнатийн цӀерашкахь а; адамийн цӀераш-

кахь, фамилешкахь, ден цӀерашкахь, дийнатийн цӀерашкахь я, яь, ю, юь, е, ё элпийн 

нийсайаздар, тӀеэцначу дешнашкахь я, ю, е, ё элпийн нийсайаздар; нохчийн меттан 

мукъазчу элпийн (хь, хӀ, кх, чӀ, и.д.кх.) нийсайаздар; щ, ь, ы, ф элпашца долчу деш-

нийн нийсайаздар; дешнаш сехьадахар; предложенин чаккхенгахь сацаран 

хьаьркаш: тӀадам, хаттаран а, айдаран а хьаьркаш. 

Текст схьайазйаран алгоритм.         

 

Къамел кхиор 

Къамел адамашна йукъахь тӀекере лелоран коьрта кеп санна. Барта а, йозанан 

а къамел: коьрта башхаллаш (отличия). Дош къамелан дакъа санна. Къамелехь де-

шан маьӀна (роль). Предложени а, текст а къамелан дакъош санна (довзийтар). 

Текстан цӀе. Шен (собственный) текст хӀоттор.  

ТӀекеренан хьелаш: тӀекеренан Ӏалашо, хьаьнца, мичахь  кхочушхуьлу тӀекере. 

Барта тӀекеренан хьелаш (диалогаш ролашца йешар, видоматериалашка хьажар, 

аудиозаписе ладогӀар). 

Дешаран а, Ӏер-дахаран а хьелашкахь къамелан этикетан норманаш (маршалла 

хаттар, Ӏодика йар, бехк цабиллар дехар, баркалла алар, дехар дар). 

 

2 КЛАСС 

 

Маттах лаьцна йукъара хаамаш 

Мотт адамийн тӀекеренан коьрта гӀирс а, къоман культурин хилам а санна.  

Россин а, дуьненан а меттан шортенан тайп-тайпаналлех йуьхьанцара кхетамаш. 

Мотт бовзаран некъаш: тергам, анализ. 
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Фонетика, графика, орфоэпи 

 Аьзнийн маьӀна къасторан гӀуллакх; аьзнаш а, элпаш а; зевне, къора мукъаза 

аьзнаш довзар. Озан башхаллин характеристика: мукъа – мукъаза; зевне – къора 

мукъазнаш. Нохчийн меттан ша-тайпа мукъа фонемаш  (аь – аь, оь – оь, уь – уьй) а, 

уьш элпашца билгалйар а (аь, оь, уь, яь, юь). Я, яь, ю, юь, е(ё) элпашца дешнаш.  Э, е 

элпашца дешнаш. Деха а, доца а мукъанаш. Й элпаца долу дешнаш. Нохчийн меттан 

ша-тайпа мукъаза фонемаш (гӀ, кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ) а, уьш элпашца 

билгалйар а. Щ, ь, ы, ф элпашца долу дешнаш. Шеконца [оьв], [ой], [эв] хеза 

дешнаш нийсайаздар. 

           Дешнаш дешдакъошка декъар (мукъаза элпийн цхьаьнакхетарш дерш а 

цхьаьна).  

Дошамашца болх беш алфавитах болчу кхетамах пайдаэцар.  

Элпийн боцу графикин гӀирсаш: дешнашна йуккъехь кӀайдарг, сехьадаккхаран 

хьаьрк, абзац (цӀен могӀа), сацаран хьаьркаш (Ӏамийнчун барамехь).   

 

Лексика 

Дош декаран а, маьӀнин а цхьаалла санна. Дешан лексикин маьӀна (йукъара 

кхетам). Текстехула дешан маьӀна билгалдаккхар йа дошаман гӀоьнца маьӀна 

нисдар.    

ЦхьанамаьӀнийн а, дукхамаьӀнийн а дешнаш (атта дешнаш, тергам).  

Къамелехь синонимех а, антонимех а пайдаэцарна тӀехь тергам. 

 

Дешан хӀоттам (морфемика) 

Орам дешан ца хилча ца долу дакъа санна. Цхьанаораман (гергара) дешнаш. 

Цхьанаораман (гергарчу) дешнийн билгалонаш. Дешнашкахь орам къастор (аттачу 

меттигашкахь). 

 

Морфологи 

 

Къамелан дакъош 

ЦӀердош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («мила?», «хӀун?»), къамелехь 

пайдаэцар. Йукъара а, долахь а цӀердешнаш (фамилеш, цӀераш, дайн цӀераш, дий-

натийн цӀераш, меттигийн цӀераш). 

Хандош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («хӀун до?», «хӀун дина?», «хӀун 

дийр ду?»), къамелехь пайдаэцар. 

Билгалдош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («муха?», «хьенан?» «сте-

нан?»), къамелехь пайдаэцар. 

ДештӀаьхье. Уггар йаьржина дештӀаьхьенаш: тӀе, тӀера, чу, чуьра, кӀел, и.д.кх. 

 

Синтаксис 

Предложенехь дешнийн къепе; предложенехь дешнийн уьйр (карладаккхар). 

Предложени меттан дакъа санна. Предложени а, дош а. Предложенин дашах 

къастар. 
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Аларан Ӏалашоне хьаьжжина, предложенийн тайпанаш: дийцаран, хаттаран, 

тӀедожоран предложенеш. 

 Синхаамийн иэшаре (эмоцин окраске) хьаьжжина, предложенийн тайпанаш 

(интонацехула (иэшарехула): айдаран а, айдаран йоцу а предложенеш. 

 

Орфографи а, пунктуаци а. 

1-чу классехь Ӏамийна нийсайаздаран  бакъонаш карлайахар. Предложенин 

йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а доккха элп (цӀераш, фамилеш, дийнатийн цӀераш); 

предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш; дош цхьана могӀарера вукху могӀаре 

сехьадаккхар (дешан морфемин декъадалар тидаме а ца оьцуш);   

Нийсайаздаран син иралла нийсайаздаран гӀалат дан тарлун меттигах кхетар 

санна.  Дешан йаздар къасторхьама (нисдархьама), Ӏаматан тӀерачу нийсайаздаран 

дошамах пайдаэцар.  

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: долахь цӀерашкахь доккха элп: 

цӀераш, фамилеш, дайн цӀераш, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш; йукъарчу 

цӀерашкахь а, кхечу къамелан дакъошкахь а (нохчийн меттан дешнашкахь ) я, яь, ю, 

юь, е (ё) элпийн  нийсайаздар, тӀеэцначу (йукъарчу) дешнашкахь  я, ю, е (ё) элпийн  

нийсайаздар; долахь цӀерашкахь: цӀерашкахь, фамилешкахь, дайн цӀерашкахь, дий-

натийн цӀерашкахь, меттигийн цӀерашкахь (нохчийн меттан дешнашкахь) я, яь, ю, 

юь, е (ё)элпийн нийсайаздар, тӀеэцначу дешнашкахь (долахь цӀерашкахь)  я, ю, е (ё) 

элпийн нийсайаздар; нохчийн меттан мукъазчу элпийн (къ, кӀ, кх, гӀ, и.д.кх.) нийсай-

аздар; шеконца [оьв], [ой], [эв] хезачу дешнийн нийсайаздар (-эв,-аьв,-ев);  щ, ь, ы, 

ф элпашца долчу дешнийн нийсайаздар; деха мукъа и, уь хезачохь й элп йаздар; 

дештӀаьхьенаш цӀердешнашца къаьстина йазйар.  

 

Къамел кхиор 

Коммуникативни хьесап эвсараллица кхочушдархьама, барта тӀекеренан Ӏала-

шонашца а, хьелашца а цхьаьнабогӀу меттан гӀирсаш харжар (деллачу хаттарна жоп 

далархьама, шена хетарг алархьама). Къамел дан хаар (дӀадоло, къамелехь 

дакъалаца, къамел чекхдаккха, тидам тӀеберзо,  и. д.кх.).  Къамелан диалоган кеп 

практикехь карайерзор. Дешаран а, Ӏер-дахаран а тӀекеренан хьелашкахь къамелан 

этикетан норманаш а, орфоэпин (нийсааларан) норманаш а ларйар. Цхьаьна гӀул-

лакхдарехь шимма цхьаьна а, тобанашкахь а болх дӀахьуш, бартбан а, йукъарчу са-

цаме ван а хаар.  

Суьртан  репродукцихула барта дийцар хӀоттор. Ша бинчу тергамашкахула а, 

хаттаршкахула а барта дийцар хӀоттор. 

Текст. Текстан билгалонаш: текстера предложенийн маьӀнийн цхьаалла; 

текстера  предложенийн хьалх-тӀаьхьалла;  текстехь кхочушхилла йаьлла ойла гай-

тар. Текстан тема. Коьрта ойла. Текстан цӀе. Билгалйинчу тексташна цӀе харжар. 

Текстан дакъойн (абзацийн) хьалх-тӀаьхьалла. Предложенийн а, абзацийн а рогӀалла 

талхийна тексташ нисйар.  

 Текстийн тайпанаш: суртхӀоттор, дийцар, ойлайар, церан башхаллаш 

(йуьхьанцара  довзийтар).  

Декъалдар а, декъалдаран открытка (диллина кехат) а.  
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Текстах кхетар: текстехь болчу хааман буха тӀехь цхьалха жамӀаш кепе дало-

ран хаар кхиор. Нийсачу интонацица (иэшарца) текстан хозуьйтуш исбаьхьаллин 

йешар.  

Хаттаршна тӀе а тевжаш, 25-35 дешан барамехь йолу дийцаран текст ма-йарра 

схьайийцар.  

 

3 КЛАСС 

 

Нохчийн маттах болу хаамаш 

Нохчийн мотт тӀекеренан мотт санна. Мотт бовзаран некъаш: тергам, анализ, 

лингвистикин эксперимент. 

 

Фонетика, графика, орфоэпи 

Нохчийн меттан аьзнаш: мукъа/мукъаза, къора/зевне мукъазнаш. Деха а, доца 

а мукъа аьзнаш. 

Йеха а, йоца а дифтонгаш иэ, уо, уьш йазйар. Нохчийн маттахь ъ гӀуллакх. ъ, ь 

долчу дешнашкахь (айъа, тетрадь...) аьзнийн а, элпийн а хӀоттаман базар (соотно-

шение).  

 Дошамашца, справочникашца, каталогашца болх беш, алфавитах пайдаэцар.  

Аьзнийн а, аьзнийн цхьаьнакхетарийн а аларан норманаш; дешнашкахь мукъачу аь-

знийн дохалла (нохчийн маттахь жигара пайдаоьцучу дешнийн масалшца).   

 

Лексика 

Дешан лексикин маьӀна.  

Дешан нийса а, тӀедеана а маьӀна (довзийтар).   

 

Дешан хӀоттам (морфемика) 

Орам дешан ца хилча ца долу дакъа санна; цхьанаораман (гергара) дешнаш; 

цхьанаораман (гергарчу) дешнийн билгалонаш; цхьанаораман дешнаш а, синони-

маш а довзар; дешнашкахь орам къастор (аттачу дешнашкахь); чаккхе, дешан хий-

цалуш долу дакъа санна.  

Цхьанаораман дешнаш а, цхьана дешан кепаш а. Орам, дешхьалхе, суффикс – 

дешан маьӀне дакъош. -р, - хо, -ча суффиксашца долу дешнаш. Хьастаран-жимдаран 

суффиксашца дешнаш кхоллар (цӀа-цӀелиг, кема-кемалг...). 

  

Морфологи 

ЦӀердош: йукъара маьӀна, хаттарш, къамелехь пайдаэцар.  

Долахь (фамили, цӀе, ден цӀе, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш, говза-

рийн, газетийн, журналийн цӀераш…) а, йукъара а цӀердешнаш. ЦӀердешнийн те-

рахьашца хийцадалар. Цхьаллин терахьан а, дукхаллин терахьан а бен кеп йоцу 

цӀердешнаш.  ЦӀердешнийн классаш. ЦӀердешнийн классийн гайтамаш. ЦӀердешан 

дожар. ЦӀердешан дожар билгалдаккхар. ЦӀердешнийн дожаршца а, терахьашца а 

хийцадалар. 
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 Билгалдош: йукъара маьӀна, хаттарш (муха? хьенан? стенан? муханиг?), 

къамелехь пайдаэцар. Лаамаза а, лааме а билгалдешнаш. Билгалдешнийн классашца 

а, терахьашца а, дожаршца а хийцадалар.   

 ЦӀерметдош (йукъара кхетам). Йаххьийн цӀерметдешнаш а, къамелехь царах 

пайдаэцар а. Текстехь цхьана дешан ца оьшу йух-йуха далор дӀадаккхархьама, 

йаххьийн цӀерметдешнех пайдаэцар.    

Хандош: йукъара маьӀна, хаттарш, къамелехь пайдаэцар. Хандешан билгалза 

кеп. Хандешан карара, йахана, йогӀу хан.    

ДештӀаьхье (карладаккхар). ДештӀаьхьенаш тӀе, чу, церан дешхьалхенех (тӀе-, чу-) 

къастар. 

 Ца, ма дакъалгаш а, церан маьӀна а.  

 

Синтаксис 

Предложени. Дешнийн цхьаьнакхетар. МаьӀнийн (синтаксисан) хаттарийн 

гӀоьнца предложенехь дешнашна йукъара уьйр билгалйаккхар. 

 Предложенин коьрта меженаш: подлежащи, сказуеми. Предложенин коьртаза 

меженаш (тайпанашка а ца йоькуш). Йаьржина а, йаржаза а предложенеш. 

Хуттург йоцчу а, а хуттургаца йолчу а предложенин цхьанатайпанчу межена-

шна тӀехь тергам.  

 

Орфографи а, пунктуаци а 

Орфографин син иралла нийсайаздаран гӀалат дан тарлун меттигах кхетар 

санна; ша хӀоттийна а, билгалйаьхна а тексташ талларехь таллам а, ша шена таллам 

а (карладаккхар а, нийсайаздаран керлачу коьчалехь пайдаэцар а).  

Нийсайаздаран (орфографин) дошамах дешан нийсайаздар къастош (нисдеш) 

пайдаэцар.  

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: долахь цӀерашкахь (фамилеш, 

цӀераш, дайн цӀераш, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш, говзарийн,  журналийн, 

газетийн… цӀераш) а, йукъарчу цӀерашкахь  я, яь, ю, юь, е элпийн нийсайаздар  

(карладаккхар а, тӀечӀагдар а); йеха а, йоца а иэ, уо дифтонгийн нийсайазйар; чакк-

хенгахь -г, -к элпаш долчу цӀердешнашкахь  а йа и элп йаздар; дешан чаккхенгахь 

шала мукъаза элпаш йаздар (дитт, мотт, балл…); нохчийн меттан шатайпа мукъаза 

элпаш нийсайаздар  (ккх, ккъ, чкӀ,..); дешан чаккхенгахь  н элп йаздар; дештӀаьхье-

наш йаххьийн цӀерметдешнашца къаьстина йазйар; дакъалгаш ца, ма хандешнашца 

къаьстина йаздар;  й, ъ, ь элпашца долу дешнаш сехьадахар; шала мукъазчу элпашца 

(лл, тт, сс…) долу дешнаш сехьадахар; шалхачу шала мукъазчу элпашца (ккх, ткъ, 

чкъ…) долу дешнаш сехьадахар; цӀердешнийн дукхаллин терахьан чаккхе; 

дештӀаьхьенийн нийсайазйар;  ца, ма, дакъалгашца  дешхьалхенийн цхьаьна а, 

къаьстина а йазйар. 

 

Къамел кхиор 

Къамелан этикетан норманаш: барта а, йозанан а кхайкхар, дехар дар, бехк 

цабиллар дехар, баркалла алар, духатохар, и.д.кх. Дешаран а, Ӏер-дахаран а тӀекере-

нан хьелашкахь къамелан этикетан норманаш а, нийсааларан (орфоэпин) норманаш 
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а ларйар. Диалогехь а, дискуссехь а шена хетарг кепе дало, тӀечӀагӀдан; барт бан а, 

цхьаьна гӀуллакхдарехь йукъарчу сацамна тӀетан а; шимма цхьаьна, тобанашца болх 

кхочушбеш, дарашна тӀехь таллам (контроль) бан (барта уьйр йан) гӀо ден къамелан 

гӀирсаш. 

Нохчийн мотт ца хуучу нахаца тӀекере лелоран хьелашкахь къамелан этикетан 

башхаллаш.  

 Текстан план. Текстан план хӀоттор, йеллачу планаца текст йазйар.  Йаххьийн 

цӀерметдешнийн, синонимийн, хуттургийн гӀоьнца текстехь предложенийн уьйр. 

Текстехь коьрта дешнаш.  

Текстийн  тайпанаш (дийцар, суртхӀоттор, ойлайар) къастор а, билгалйинчу 

кепан  шен тексташ кхоллар а.  

Кехатан, дӀакхайкхоран (объявленин) жанр.  

Массара цхьаьна йа ша хӀоттийнчу планаца текст схьайийцар.  

Талламан, довзийтаран йешар. 

 

4 КЛАСС 

 

Нохчийн маттах болу хаамаш 

Нохчийн мотт Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт санна. 

Мотт – халкъан синъоьздангаллин коьртачу мехаллех  цхьаъ санна.  

Мотт бовзаран тайп-тайпана некъаш: тергам, анализ, лингвистикин экспери-

мент, мини-таллам, проект.  

 

Фонетика, графика, орфоэпи 

Йеллачу параметрашца дашехь а, дашехь доцуш а аьзнийн характеристика, 

дустар, классификаци йар.  Дешан аьзнийн-элпийн таллам. 

Къамел даран (говорение) а, йешаран а процессехь нийса интонаци (иэшар). 

Аьзнийн, аьзнийн цхьаьнакхетарийн аларан норманаш; дешнашкахь, хӀинцалерчу 

нохчийн литературни меттан норманашца йогӀу, йохалла (Ӏаматехь Ӏамочу дешнийн  

кӀеззиг масалшна тӀехь). 

 

Лексика 

Къамелехь синонимех, антонимех, омонимех пайдаэцарна тӀехь тергам. 

Къамелехь дешнийн чӀагӀделлачу цхьаьнакхетарех (фразеологизмех) пайда-

эцарна тӀехь тергам (довзийтар). 

 

 

Дешан хӀоттам (морфемика) 

Хийцалучу дешнийн хӀоттам, морфемаш атта къасталучу  дешнашкахь ора-

маш, дешхьалхенаш, суффиксаш, чаккхенаш билгалйахар (Ӏамийнарг карладаккхар).  

Дешан лард. Чолхе дешнаш (довзийтар). 

 

Морфологи 

Коьрта а, гӀуллакхан а къамелан дакъош (йуьхьанцара довзийтар). 
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ЦӀердош. ЦӀердешнийн легар. 1, 2, 3, 4-чу легарийн цӀердешнаш. Долахь цӀер-

дешнийн легар (цӀераш, фамилеш). 

Билгалдош.  Лаамаза а, лааме а билгалдешнаш. Билгалдешнийн легар.1,2-чу 

легаран билгалдешнаш. Легалуш доцу билгалдешнаш (хьенан? стенан? хаттаршна  

жоп лун билгалдешнаш). 

Терахьдош. Масаллин а, рогӀаллин а терахьдешнаш. 

ЦӀерметдош. Йаххьийн цӀерметдешнаш (карладаккхар). Цхьаллин а, дукхал-

лин а терахьан йаххьийн цӀерметдешнийн дожаршца хийцадалар.   

Хандош. Хандешан билгалза кеп. Хандешнийн карара, йахана, йогӀу хан. 

Хандешнаш хенашца хийцадалар.   

Куцдош (йукъара кхетам). МаьӀна, хаттарш, къамелехь пайдаэцар. 

 ДештӀаьхье. 

 Хуттург. Цхьалхе а, чолхе а предложенешкахь хуттургаш.  

Дакъалгаш ца, ма, церан маьӀна. 

 

Синтаксис 

Дош а, дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени а, церан тераллех а, башхаллех 

а кхетар; аларан Ӏалашоне хьаьжжина, предложенийн тайпанаш (дийцаран, хаттаран, 

тӀедожоран); синхаамийн иэшаре (айдаран а, айдаран йоцу а) хьаьжжина, предложе-

нийн тайпанаш; йаьржина а, йаржаза а (Ӏамийнарг карладаккхар). Цхьалхечу пред-

ложенин синтаксически таллам. 

Цхьанатайпанчу меженашца йолу предложенеш: хуттургаш йоцу а, хуттурга-

шца йолу а. Цхьанатайпанчу меженашца йолчу предложенешкахь дагардаран инто-

наци (иэшар).  

Цхьалхе, чолхе предложени (йовзийтар). 

Орфографи а, пунктуаци а 

Орфографин син иралла нийсайаздаран гӀалат дан тарлун меттигах кхетар 

санна; ша хӀоттийна а, схьакховдийна а тексташ талларехь таллам а, ша шена таллам 

а (карладаккхар а, нийсайаздаран керлачу коьчалехь пайдаэцар а).  

Нийсайаздаран (орфографин) дошамах, дешан нийсайаздар къастош (нисдеш), 

пайдаэцар.  

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: дешхьалхенийн цхьаьна а, 

къаьстина а йазйар; хуттургаш йоцуш а, хуттургашца а цхьаьнатоьхначу предложе-

нешкахь сацаран хьаьркаш. 

Шина цхьалхечу предложенех лаьттачу чолхечу предложенехь сацаран 

хьаьркаш (тергам). 

 

Къамел кхиор 

Барта а, йозанан а тӀекеренан хьелаш (кехат, декъалваран открытка, дӀакхайк-

хор (объявлени), и.д.кх.); диалог; монолог; текстан цӀарехь текстан тема йа коьрта 

ойла гайтар.  

Йозанан къамелан нийса хилар, хьал долуш хилар, исбаьхьалла а тидаме а оь-

цуш, тексташ (йелларш а, шен а) нисйар.  
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Схьайийцар, дӀайазйар (текстан барта а, йозанан кепехь а ма-йарра схьайий-

цар, текстан барта хоржуш схьайийцар).  

Сочинени йозанан белхан тайпа санна.  

Талламан, йовзийтаран йешар. Текстехь гучу кепехь балийна хаам лахар.   

Текстехь болчу хааман буха тӀехь цхьалхачу жамӀийн кепаш йалор. Текстехь болчу 

хааман интерпретаци а,  жамӀдар а.  

 

2.7.3. Йуьхьанцарчу йуккъерчу дешаран тӏегӏанехь «ненан (нохчийн) мотт» де-

шаран предметан программа карайерзоран кхочушдан лору жамӏаш 

 

Личностни жамӏаш  

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь 

кхетош-кхиоран гӀуллакхдаран коьрта некъаш кхочушдечу хенахь дешархочун 

кхоллалур ду хӀара личностни жамӀаш:  

 

гражданско-патриотически кхетош-кхиоран: 

 шен Даймахкаца мехалаллин йукъаметтиг кхоллайалар, цу йукъахь республикин 

истори а, культура а гойту, ненан мотт Ӏаморехула а;  

 шен этнокультурин а, россин а граждански идентичностах кхетар, Нохчийн Респуб-

ликин пачхьалкхан маттах санна, ненан (нохчийн) меттан маьӀналлех кхетар;  

 шен мехкан а, даймехкан а дӀадаханчун, таханенан, хиндолчун декъахь хилар, цу 

йукъахь исбаьхьаллин говзаршца болх барехь, хьелаш дийцаре дарехула а; 

 шен а, кхечу а халкъашка ларам, цу йукъахь исбаьхьаллин говзаршкара масалийн 

буха тӀехь кхуллуш берг а; 

 йукъараллин декъашхочух санна, адамах болу дуьххьарлера кхетам, адаман 

бакъонех а, жоьпаллех а, ларамах а, адаман сийлаллех а, леларан гӀиллакх-

оьздангаллин норманех а, адамашна йукъарчу йукъаметтигийн бакъонех а, цу 

йукъахь исбаьхьаллин говзаршкахь гайтинарш а; 

 

син-оьздангаллин кхетош-кхиоран:  

 шен дахарехь а, йешарехь а зеделлачунна тӀе а тевжаш, хӀора адаман индивидуаль-

ность ларар; 

 догъэцар а, ларам а, диканиг лаар а гучудаккхар, царна йукъахь шегара хьал а, син-

хаамаш а бовзийтархьама, нийса меттан гӀирсах пайдаэцар а;  

 кхечу адамашна куьйган (физически) а, моральни (оьздангаллин) а зен дарна 

тӀехьажийнчу леларан муьлхха а кепаш цайезар (пайдаэца цатарлучу меттан гӀирсех 

йоьзнарш а цхьаьна); 

 

 

эстетикин кхетош-кхиоран:  

 исбаьхьаллин культурица лараме йукъаметтиг а, шовкъ а, искусстван тайпанашна а, 

шен а, кхечу а халкъийн ламасташна а, кхоллараллина а экамалла; 

 исбаьхьаллин гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь ша гайта гӀертар, меттан 

говзаллехь а цхьаьна; тӀекеренан а, ша гайтаран а гӀирсах санна, ненан меттан меха-
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лаллех кхетар; 

 

физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура а, эмоцин хьал а кхолларан: 

 меттан дешаран процессехь кхин тӀе (тӀетоьхна) хаам лохуш, гонахехь (цу йуккъехь 

хаамийн а) могашаллин а, кхерамзаллин (шена а, кхечу адамашна а) а дахаран кепан 

бакъонаш ларйар; 

 къамелехь ша гайта тарлун некъаш харжарехь а, къамелан этикетан а, тӀекеренан 

бакъонийн а норманаш ларйарехь а гучудолу дегӀан а, синӀаткъаман а могашаллин 

тӀалам бар;  

 

къинхьегаман кхетош-кхиоран: 

 адаман а, йукъараллин а дахарехь къинхьегаман маьӀнах кхетар, къинхьегаман 

жамӀаш жоьпаллин хьаште хьажор а, лардаран йукъаметтигаш а, къинхьегаман гӀул-

лакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь дакъалацаран говзаллаш, исбаьхьаллин го-

взаршкара масалш дийцаре деш, тайп-тайпанчу корматаллашка кхоллалун шовкъ;  

 

экологин кхетош-кхиоран:  

 тексташца болх баран процессехь кхуллу Ӏалам Ӏалашдаран йукъаметтиг; 

 цунна зен ден дараш цадезар;  

 

 Ӏилманан хаарийн мехаллаш:  

 дуьненан Ӏилманехула долчу суьртах йуьхьанцара кхетамаш (цу йукъахь меттан 

системех, дийнна дуьненан Ӏилманехула долчу суьртан цхьана декъах санна,  

йуьхьанцара кхетамаш); 

 довзаран хьашташ, жигаралла, дӀадолорна тӀера хилар, довзарехь хаа лаар а, шен 

лаамалла а, цуьнца цхьаьна ненан (нохчийн) мотт Ӏаморехь бовзаран хьашто а, и бо-

взарехь жигаралла а, шен лаамалла а. 

Метапредметан жамӏаш 

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн мотт)» предмет Ӏаморан жамӀехь де-

шархочун кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни довзаран дараш. 

 

Коьрта маьӀнийн дараш: 

 тайп-тайпана меттан дакъош дуста (аьзнаш, дешнаш, предложенеш, тексташ), мет-

тан дакъош дустархьама баххаш билгалдаха (къамелан дакъа хилар, грамматикин 

билгало, лексикин маьӀна, и.д.кх.);  

 меттан дакъойн тераллаш къасто;  

 къастийнчу билгалонца объекташ (меттан дакъош) цхьаьнатоха;  

 меттан дакъойн (аьзнийн, къамелан дакъойн, предложенийн, текстийн) классифика-

ци йархьама ладаме билгало къасто; меттан дакъошна классификаци йан; 

 хьехархочо йеллачу тергаман алгоритмаца меттан коьчалехь закономерносташ а, 

бӀостаналла а каро (схьалаха); меттан дакъошца болх беш, дарийн алгоритмана ана-

лиз йан, меттан дакъойн анализ йарехь ша дешаран (Ӏамаран) гӀуллакхаш къасто; 

 билгалйинчу алгоритман буха тӀехь дешаран а, практикин а хьесап кхочушдан 
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оьшучу хааман тоаме цахилар гучудаккха, кхин тӀе оьшучу хааман хьашт кепе дало;  

 меттан коьчална тӀехь тергамбаран хьелашкахь бахьанийн-тӀаьхьалонийн уьйраш 

билгалйаха, жамӀаш дан. 

 

Коьрта талламан дараш:  

 хьехархочун гӀоьнца Ӏалашо кепе йало, меттан объектан, къамелан хьолан хийца-

мийн план хӀотто;  

 тӀедиллар кхочушдаран масех кеп йуста, уггар йогӀуш йерг харжа (йалийнчу крите-

рийн буха тӀехь); 

 схьакховдийнчу планаца чолхе боцу лингвистикин мини-таллам дӀабахьа, схьакхов-

дийнчу планаца проектан тӀедиллар кхочушдан; 

 жамӀаш кепе дало а, меттан коьчална тӀехь бинчу тергаман (классификацин, дуста-

ран, талламан) жамӀийн буха тӀехь уьш тешаллашца тӀечӀагӀдан а; билгалйинчу мет-

тан коьчалан анализан процессехь хьехархочун гӀоьнца хаттарийн кепаш йало;  

 процессийн а, хиламийн а, церан тӀаьхьалонийн а и санначу йа терачу хьелашкахь 

хила тарлучу кхиаран прогноз йан.  

Хаамца болх бар:  

 хаам схьаэцаран хьоста харжа: боьху хаам схьаэцархьама, нисбархьама оьшу дошам; 

 билгалдинчу хьостанехь (дошам тӀехь, справочник тӀехь) йеллачу алгоритмаца гучу 

кепахь балийна болу хаам схьалаха (каро); 

 шенна йа хьехархочо и талла (дошамашна, справочникашна, Ӏаматашна тӀе о 

хьожуш) схьакховдийначу некъаца бакъ болу а, бакъ боцу а хаам бовза; 

  Интернет  машанехь хаам (дешан йаздарх, аларх, дешан маьӀнах, дешан схьадаларх, 

дешан синонимех) лохуш, баккхийчеран (хьехаран белхахойн,  дайн-нанойн, за-

конехь векалш болчеран) гӀоьнца информационни кхерамзаллин бакъонаш ларйан; 

 дешаран хьесапе хаьжжина, анализ йан а, кхолла а текстан, видеон-, графикин, озан 

хаам;  

 таблицийн, схемийн кепахь билгалбинчу лингвистикин хаамах кхета; лингвистикин 

хаам бовзийтархьама ша схемаш, таблицаш кхолла.  

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь дешархо-

чун кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни коммуникативни дараш. 

ТӀекере:  

 хетарг тӀеэца а, кепе дало а, бевзачарна йукъахь Ӏалашонашца а, тӀекеренан хьелаш-

ца а цхьаьнайогӀу эмоцеш гайта а;  

 къамелхочуьнца лараме йукъаметтиг лело, диалог а, дискусси а дӀайахьаран бакъо-

наш ларйан;  

 хетарг тайп-тайпана хила тарлуш хиларх кхета;  

 оьзда а, аргументаш йалош а шена хетарг дӀаала; 

 хӀоттийнчу хьесапе хьаьжжина, къамелан алар хӀотто; 

 къамелан хьоле хьаьжжина, барта а, йозанан кепахь а тексташ (суртхӀоттор, ойлай-

ар, дийцар) кхолла;  

 тергаман, мини-талламан, проектан тӀедахкарийн жамӀех а, шимма цхьаьна а, тоба-
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нашца а бинчу белхан жамӀех а нахана гуш-хезаш дӀадийца доцца къамел дар 

кечдан; 

 къамел даран (выступленин) текстана иллюстрацин коьчал (дехкина суьрташ, 

даьхна суьрташ (фото), плакаташ) харжа. 

 

Йуьхьанцарчу школехь Ӏаморан чаккхенгахь «Нохчийн мотт» предмет Ӏаморан 

жамӀехь дешархочун кхуьур ду хӀара дешаран универсальни регулятивни дараш. 

 

Самоорганизаци:  

 жамӀе кхачархьама, дешаран хьесап кхочушдарехула дарийн план хӀотто;  

 хьаьржинчу дарийн хьалх-тӀаьхьалла (рогӀалла) хӀотто. 

 

Самоконтроль:  

  дешаран гӀуллакхдаран кхиаман/аьтто цабаларан бахьанаш къасто;  

 къамелан а, нийсайаздаран а гӀалаташ иэшорхьама, шен дешаран дараш нисдан;  

 меттан дакъойх пайдаэцархьама, къасторхьама, характеристика йархьама хӀоттийн-

чу дешаран (Ӏаморан) хьесапца гӀуллакхдаран жамӀ цхьаьнадало; 

 маттехула йолчу коьчалца болх беш дина гӀалат схьалаха, нийсайазда-

ран(орфографин) а, пунктуацин а гӀалат схьалаха (каро);  

 одноклассникийн гӀуллакхдаран а, шен гӀуллакхдаран а жамӀаш дуста, йалийнчу 

критерешца церан нийса (объективно) мах хадо.  

 

Цхьаьна гӀуллакхдар: 

 хьехархочо йеллачу планированин кепан, йукъан гӀулчийн а, хенийн а дӀанисйаран 

буха тӀехь, стандартни (типовой) хьолехь, йоццачу хенан а, йеххачу хенан а Ӏалошо-

наш (йукъара хьесапашкахь дакъалацар тидаме о оьцуш, индивидуальни) кепе йало; 

 цхьаьна гӀуллакхдаран Ӏалашо тӀеэца, цуьнга кхачаран дараш цхьаьна хӀитто: ролаш 

дӀасайекъа, бартбан, цхьаьна бечу белхан процесс а, жамӀаш а дийцаре дан;  

 куьйгалла дан, тӀедиллинарг кхочушдан, аьллачун тӀехь хила а кийча хилар гайта; 

 белхан шен дакъа жоьпаллица кхочушдан; 

 йукъарчу жамӀехь ша лаьцначу декъан мах хадо; 

 йеллачу (схьакховдийнчу) кепашна тӀе а тевжаш, цхьаьна ден проектан тӀедахкарш 

кхочушдан.  

Предметан жамӏаш 

1-4 классашкахь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморо аьтто бо: 

 адамийн тӀекеренан коьртачу гӀирсах санна нохчийн маттах кхета, нохчийн мотт 

нохчийн халкъан синъоьздангаллин коьрта мехалла санна тӀеэца; 

 халкъан ламасташ а, культура а карайерзорехь а, чӀагӀйарехь а нохчийн меттан 

маьӀнах кхета; 

 ненан мотт бовзаран шовкъ а, и Ӏамо лаам а гайта; 

 Россин Федерацин меттан а, культурин а цхьааллин а, тайп-тайпаналлин а шорте-

нах, Россин халкъийн кхечу меттанашна йукъахь нохчийн меттан меттигах а 

йуьхьанцара кхетамаш кхолла; 
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 нохчийн меттан фонетикех, лексикех, грамматикех, орфографех, пунктуацех 

йуьхьанцара хаамаш кхолла; 

 къамелан гӀуллакхдарехь карадерзийнчу  хаарех пайдаэца хаар кхолла, къамелехь 

Ӏамийнчу лексикех пайдаэца, карайерзийнчу лексикех а, маттах долчу хаарех а пай-

да а оьцуш, барта аларш хӀитто; 

 къамелан этикетехула Ӏамийнчу кепех пайда а оьцуш, къамелан тӀекеренехь 

дакъалаца; 

 нохчийн маттахь къамелан гӀуллакхдаран массо а тайпанаш (ладогӀар, къамел дар, 

йешар, йоза) вовшахтоха а, кхио а,  билгалйинчу темехула даккхий доцу дийцарш 

хӀитто хаар кхолла. 

Классашкахула предметан жамӏаш 

1 класс 

 Дешархо Ӏемар ву: 

 дош а, предложени а йовза (къасто); предложенешкара дешнаш схьакъасто; 

 суьртийн а, схемийн а гӀоьнца къамел маьӀнин дакъошка (предложенешка) декъа; 

 къамелехь нохчийн меттан гӀиллакхе дешнех пайдаэца (маршалла хаттар– Iуьйре 

дика хуьлда! Суьйре дика хуьлда! Де дика хуьлда! Ӏодика йар – Iодика йойла! благо-

дарность – Дела реза хуьлда! Баркалла!  ...).  

 нохчийн алфавитан оьрсийн алфавитаца йолу башхалла къасто; 

 мукъа а, мукъаза а аьзнаш довза (къасто);  

 зевне а, къора а мукъазнаш довза (къасто); 

 «аз» а, «элп» а кхетамаш бовза (къасто);  

 цхьана йа масех озаца къаьсташ долу дешнаш  дуьхь-дуьхьал хӀиттор: лом, лам, 

кхор, кор, лу, ло; 

 ккх, тт, лл, и.д.кх. шала мукъазнаш деха цхьа аз санна схьаала; 

 схемина тӀе а тевжаш, къамелан аьзнашна характеристика йан; 

 Ӏамош долу нохчийн меттан аьзнаш оьрсийн меттан аьзнашца дуста (соотносить); 

 дашехь дешдакъойн барам билгалбаккха (къасто); дешнаш дешдакъошка декъа  

(атта дешнаш: мукъазчеран цхьаьнакхетарш доцу дешнаш);  

 нохчийн абатан (алфавитан) элпийн цӀераш нийса йаха; нохчийн абатан (алфавитан) 

элпийн рогӀаллех долчу хаарех, кӀеззигчу дешнийн къепйоза нисдеш, пайдаэца;  

 талхор доцучу цӀена къаьстачу хотӀаца даккхий а, могӀанан а элпаш, элпийн, деш-

нийн цхьаьнатохарш йаздан;   

 Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца: нохчийн меттан шатайпанчу элпийн 

(аь, оь, уь, юь, яь, гӀ, кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ) йаздар.  щ, ь, ы, ф, ё, е элпашца 

долчу дешнийн йаздар; 

 е, ё, ю, я, й элпийн гӀуллакх (функциш) къастор; 

  предложенехь дешнийн къаьстина йаздар; предложенин чаккхенгахь сацаран 

хьаьркаш: тӀадам, хаттаран а, айдаран а хьаьркаш; предложенин йуьххьехь а, долахь 

цӀерашкахь (цӀерашкахь, фамилешкахь, дийнатийн цӀерашкахь) а доккха элп; дош 

дешдакъошца (атта меттигаш: кху кепарчу дешдакъойх лаьтта дешнаш «мукъаза + 

мукъа») сехьадаккхар; 

 дешнаш а, предложенеш а, 25 дашал сов барам боцу тексташ а нийса схьайазйан 
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(йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца талхош);  

 нийсайаздар аларца ца къаьсташ долу дешнаш а, 3-5 дашах лаьтта предложенеш а, 

20 дашал сов барам боцу тексташ а олуш дӀайазйан (йукъахдитарш а доцуш, элпаш а 

ца талхош);  

 элпийн боцу графикин гӀирсийн гӀуллакхах кхетар: дешнашна йукъарчу кӀайдарган, 

сехьадаккхаран хьаьркан; 

 Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ, опискаш каро (схьалаха) а, нисйан а;  

 йешначу текстах кхета; 

 интонаци (иэшар) а, предложенин чаккхенгара сацаран хьаьркашца йогӀу соцунгӀаш 

а ларйеш, йоца тексташ хозуьйтуш а, дагахь а йеша (кхета а кхеташ);  

 текстехь, маьӀна нисдан оьшу дешнаш схьалаха;  

 дешнийн кепийн гуламах предложени хӀотто;  

 кеп йохийна предложенеш меттахӀитто; 

 предложенин схемаш йеша, предложени а, цуьнан схема а йуста (соотносить), 

схемица а, билгалдинчу дешнашца а предложенеш хӀитто;  

 сюжетан суьрташкахула а, тергамашкахула а барта 3-5 предложенех лаьтта текст 

хӀотто; 

 нохчийн маттехула йолчу тексташкахь оьрсийн маттара тӀеэцна дешнаш довза; 

 дешаран хьесапаш кхочушдеш, Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца. 

 

2 класс 

Дешархо Ӏемар ву: 

 тӀекеренан коьрта гӀирс санна, мотт тӀеэца;  

 тергамах а, анализах а мотт бовзаран некъах санна пайдаэца; 

 дашехь дешдакъойн барам билгалбаккха (къасто) (мукъазчеран цхьаьнакхетарш 

долчу дешнашкахь а цхьаьна); дош дешдакъошка декъа; 

 е, ё, ю, я элпийн гӀуллакх тидаме а оьцуш, аьзнийн а, элпийн а хӀоттаман цхьаьнабар 

къасто; 

 цхьанаораман дешнаш лаха (каро);  

 дашехь орам билгалбаккха (атта меттигаш);  

 текстехь дукха маьӀнийн дешнех пайдаэцна меттигаш гучуйаха а, церан маьӀнех 

кхета а, дешаран дошамашкахула маьӀна нисдан а; синонимех а, антонимех (кхета-

мийн цӀераш а ца йохуш) пайдаэцна меттигаш гучуйаха;  

 долахь а, йукъара а цӀердешнаш боху кхетамаш къасто (определять); 

 «мила?», «хӀун?» бохучу хаттаршна жоп лун дешнаш довза; 

 «хӀун до?», «хӀун дина?», «хӀун дийр ду?» бохучу хаттаршна жоп лун дешнаш довза; 

 «муха?», «хьенан?», «стенан?» бохучу хаттаршна жоп лун дешнаш довза;  

 Ӏаларан Ӏалашоне, эмоцин иэшаре хьаьжжина, предложенин тайпа къасто;  

 Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца, царна йукъахь: адамийн цӀерашкахь, 

дайн цӀерашкахь, фамилешкахь,  дийнатийн цӀерашкахь, меттигийн цӀерашкахь 

доккха элп; дештӀаьхенийн цӀердешнашца къаьстина йазйар; 

 дешнаш а, предложенеш а, 45 дашал сов барам боцу тексташ а нийса схьайазйан 

(йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца талхош);  
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  Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, дешнаш, предложенеш, 40 дашал 

сов барам боцу тексташ а олуш дӀайазйан (йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца тал-

хош);  

 опискаш, Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ схьалаха а, нисдан а; 

 Ӏаматан дошамех пайдаэца;  

 нийсааларан (орфоэпин) норманаш, нийса интонаци (эшар) лар а йеш, барта диало-

ган а, монологан а аларш (билгалйинчу темина, тергамийн бух тӀехь 2-4 предложе-

ни) хӀитто;  

 суьртан репродукцихула барта дийцар хӀотто; 

 йешначун (хезначун) буха тӀехь барта а, йозанан кепахь а (1-2 предложени) цхьал-

хечу жамӀийн кеп кхолла; 

 хаттаршца царна йукъара маьӀнийн уьйр а къастош, дешнех предложенеш хӀитто;  

 декъалдарийн билгалдинчу масалийн анализ дӀайахьарехь декъалваран жанран баш-

халлаш йийцаре йан, текстийн-декъалдарийн хӀоттаман анализ йан; 

 текстан тема билгалйаккха а, текстана цуьнан тема гойту цӀе тилла а; 

 уьйр йоцчу предложенех, текстан дакъойх текст хӀотто; 

 хаттаршна тӀе а тевжаш, 30-45 дешнийн барамехь дийцаран текстан ма-йарра 

схьайийцар дӀайаздан;  

 шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀнех кхето; Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца. 

 

3 класс 

Дешархо Ӏемар ву: 

 къоман тӀекеренан мотт санна нохчийн меттан маьӀнах кхето; 

 лингвистикин экспериментах мотт бовзаран некъах санна пайдаэца; 

 билгалйинчу параметрашца дашехь а, дашехь доцуш а аьзнийн характеристика йан, 

дустар кхочушдан, классификаци йан.  

  дешан аьзнийн-элпийн анализ йан (транскрипци ца йеш);  

 цхьанаораман дешнаш а, цхьана дешан кепаш а къасто; цхьанаораман дешнаш а, 

синонимаш а къасто; 

 билггал къасталучу морфемашца долчу дешнашкахь чаккхе, орам, дешхьалхе, суф-

фикс схьалаха (каро);  

 синонимех а, антонимех а пайдаэцна меттигаш гучуйаха; тайп-тайпанчу къамелан 

дакъойн дешнашна синонимаш а, антонимаш а йало;  

 нийсачу а, тӀедеанчу а маьӀнехь далийна дешнаш (атта дешнаш) довза; 

 текстехь дешан маьӀна къасто; 

 къамелехь а, йозанехь а -р, -хо, -ча суффиксашца долчу дешнех пайдаэца; 

 хьастаран-жимдаран суффиксийн гӀоьнца дешнаш кхолла (цӀа-цӀелиг, кема-

кемалг…); 

 цӀердешнаш довза; цӀердешнийн грамматикин билгалонаш къасто: класс, терахь, 

дожар;   

 билгалдешнаш довза; билгалдешнийн грамматикин билгалонаш къасто: класс, те-

рахь, дожар;   

 лааме а, лаамаза а билгалдешнаш къасто;  
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 цхьаллин йа дукхаллин терахьан бен кеп йоцу  цӀердешнаш къасто (довза);  

 хандешнаш довза; «хӀун дан?» бохучу хаттарна жоп лун хандешнаш къасто; 

хандешнийн хан билгалйаккха; 

 йаххьийн цӀерметдешнаш (йуьхьанцарчу кепехь) довза; йаххьийн цӀерметдешнех, 

текстехь  ца оьшу йух-йуха аларш дӀадахархьама, пайдаэца; 

 дештӀаьхьенаш а, дешхьалхенаш а къасто;  

 аларан Ӏалашоне а, эмоцин иэшаре а хьаьжжина, предложенин тайпа къасто;  

 предложенин коьрта а, коьртаза (тайпанашка а ца йоькъуш) меженаш лаха;  

 йаьржина а, йаьржаза а предложенеш йовза;  

 дешнаш, предложенеш, 60 дашал сов барам боцу тексташ нийса схьайазйан; 

 Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, 55 дашал сов барам боцу тексташ 

олуш дӀайазйан;  

 опискаш а, Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ а лаха, нисдан;  

 тайп-тайпанчу тайпанийн текстех кхета, текстехь балийна (белла) хаам схьалаха; 

 бешначу (хезначу) хааман буха тӀехь барта а, йозанехь а (1-2 предложени) цхьалхечу 

жамӀийн кеп кхолла; 

 нийсааларан (орфоэпин) норманаш, нийса интонаци (иэшар) лар а йеш, барта диало-

ган а, монологан а аларш (билгалйинчу темина, тергамийн буха тӀехь 3-5 предло-

женех) хӀитто; къамелан этикетан норманех пайда а оьцуш, шайца кхайкхар, дехар, 

бехк цабиллар, баркалла алар, духатохар долу йаккхий йоцу барта а, йозанан а 

тексташ (2-4 предложени) кхолла;  

 текстехь предложенийн уьйр къасто (а хуттурган гӀоьнца);  

 текстехь коьрта дешнаш къасто;  

 текстан тема а, текстан коьрта ойла а билгалйаккха;  

 текстан дакъош (абзацаш) билгалдаха а, коьртачу дешнийн  йа предложенийн  

гӀоьнца церан маьӀнийн чулацам гайта а; 

 текстан план хӀотто, цунна тӀоьхула текст кхолла а, текст нисйан а;  

 йеллачу, массара цхьаьна йа ша хӀоттийнчу планаца ма-дарра схьадийцар дӀайаздан; 

 шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀнех кхето; Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца;  

 дошаман гӀоьнца дешан маьӀна нисдан; 

 мини-таллам дӀабахьа, проектан гӀуллакхдарехь дакъалаца. 

 

4 класс 

Дешархо Ӏемар ву: 

 Россин Федерацин махкахь меттан а, культурин а тайп-тайпаналлех кхета, мотт 

халкъан син-оьздангаллин коьртачу мехаллех цхьаъ хилар тӀеэца; 

 тӀекеренан коьртачу гӀирсах санна, меттан маьӀнах кхета; Нохчийн республикин 

пачхьалкхан а, къоман тӀекеренан а мотт санна, нохчийн меттан меттигах кхета; 

 нийса барта а, йозанан а къамел адаман оьздангаллин йукъара гайтам санна тӀеэца; 

 деллачу дешнашна синонимаш йало; деллачу дешнашна антонимаш йало;  

 къамелехь маьӀна нисдан оьшу дешнаш гучудаха, контекстехула дешан маьӀна къа-

сто; 

 атта схьакъасталучу морфемашца долчу дешнийн хӀоттамехула таллам бан; дешан 
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хӀоттаман  схема хӀотто; дешан хӀоттам  йеллачу схемица цхьаьнабало;  

 карайерзийнчу грамматикин билгалонийн комплексца (Ӏамийнчун барамехь), дош 

билггалчу къамелан декъан хилар къасто;  

 цӀердешнийн грамматикин билгалонаш къасто: легар, класс, терахь, дожар;  

 билгалдешнийн грамматикин билгалонаш къасто: терахь, дожар, кеп (лааме, лаама-

за);  

 билгалдешнаш дожарца лего; 

 терахьдешнаш довза а, царах пайдаэца а, масаллин а, рогӀаллин а терахьдешнаш 

къасто; 

 хандешан билгалза кеп къасто (схьалаха); хандешан хан къасто;  

 йуьхьан цӀерметдешан йуьхьанцарчу кепан грамматикин билгалонаш къасто: йуьхь, 

терахь; йаххьийн цӀерметдешнех, текстехь  ца оьшу йух-йуха аларш дӀадахархьама, 

пайдаэца; 

 дош, дешнийн цхьаьнакхетар, предложени къасто (йовза);  

 аларан Ӏалашоне а, эмоцин иэшаре а хьаьжжина а, предложенийн классификаци йан; 

 йаьржина а, йаьржаза а предложенеш йовза;  

 цхьанатайпанчу меженашца йолу предложенеш йовза; цхьанатайпанчу меженашца 

йолу предложенеш  хӀитто; цхьанатайпанчу меженашца йолчу предложенех къаме-

лехь пайдаэца; 

 цхьалхе йаьржина предложенеш а, шина цхьалхечу предложенех лаьтта чолхе пред-

ложенеш а дӀасакъасто; цхьалхечу предложенина синтаксисан таллам бан;  

 Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца, царна йукъахь: долахь цӀерашкахь 

доккха элп; йукъарчу цӀерашкахь а, кхечу къамелан дакъошкахь а (нохчийн меттан 

дешнашкахь) я, яь, ю, юь, е (ё) элпаш; тӀеэцначу (йукъарчу) дешнашкахь а, кхечу 

къамелан дакъошкахь а  я, ю, е (ё) элпаш; долахь цӀерашкахь я, яь, ю, юь, е (ё), 

тӀеэцначу (долахь цӀерашкахь)  я, ю, е (ё) элпаш; мукъаза элпаш (къ, кӀ, кх, гӀ и т.д.);    

-эв,-аьв,-ев йаздаран бакъонаш; оьрсийн маттера а, оьрсийн маттехула а тӀеэцначу 

дешнашкахь щ, ь, ы, ф элпаш йаздар; мукъа аьзнаш [и], [уь] деха хилар гойтуш, й 

элп йаздар; йеха а, йоца дифтонгаш иэ, уо; чаккхенгахь -г, -к элпаш долчу цӀер-

дешнашкахь а и и элпаш; дешан чаккхенгахь шала мукъаза элпаш; нохчийн меттан 

шалха мукъаза элпаш; дешан чаккхенгахь н; цӀердешнашца а, йаххьийн цӀермет-

дешнашца а дештӀаьхьенийн къаьстина йазйар; ца, ма дакъалгийн хандешнашца 

къаьстина йаздар; й, ъ, ь долчу дешнийн сехьадаккхар; шала мукъазчу элпашца дол-

чу дешнийн сехьадаккхар; шалхачу мукъазчу элпашца долчу дешнийн сехьадаккхар; 

дукхаллин терахьан цӀердешнийн чаккхенаш; дешхьалхенийн цхьаьна а, къаьстина а 

(ца, ма, а) йазйар; а хуттурго а, хуттургаш йоцуш а  цхьаьнатоьхначу цхьанатайпа-

нара меженашца йолчу предложенешкахь сацаран хьаьркаш; шина цхьалхечу пред-

ложенех лаьттачу чолхечу предложенехь сацаран хьаьркаш; 

 80 дашал сов барам боцу тексташ нийса схьайазйан;  

 Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, 75 дашал сов барам боцу тексташ 

олуш дӀайазйан; 

 опискаш, Ӏамийнчу бакъонашна орфографин а, пунктуацин а гӀалаташ схьалаха а, 

нисдан а;  

 тӀекеренан хьолах кхета (муьлхачу Ӏалашонца, хьаьнца, мичахь  хуьлуш йу тӀекере); 
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тӀекеренан хьолахь  нийса (адекватни) меттан гӀирсаш харжа;  

 нийса интонаци, къамелан зӀе хиларан норманаш, орфоэпин норманаш ларйеш, 

барта диалоган а, монологан а аларш (4-6 предложени) хӀитто; 

 барта а, йозанан кепахь (йозанан тӀекеренан билгалчу хьолана лерина (кехаташ, 

декъалваран открыткаш, дӀакхайкхорш (объявленеш), и.д.кх.) а, йаккхий йоцу 

тексташ (3-5 предложенех) кхолла; 

 текстан тема а, коьрта ойла а къасто; темина йа коьртачу ойланна тӀе а тевжаш, 

текстана ша цӀе тилла;  

  предложенийн а, текстан дакъойн а къеп нисйан;  

 йеллачу тексташна план хӀотто; 

 текст ма-йарра схьайийцар кхочушдан (барта а, йозанан кепахь а);  

 текст хоржуш (йукъ-йукъара) схьайийцар кхочушдан (барта);  

 билгалйинчу теманашца сочиненеш йазйан (хьалххе кечам биначул тӀаьхьа); 

 довзийтаран, талламан йешар, хаам лахар кхочушдан; бешначу (хезначу) хааман 

буха тӀехь барта а, йозанан кепехь а цхьалхечу жамӀийн кепаш йало; текстехь йолчу 

хааман интерпретаци йан а, жамӀаш дан а; 

 шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀна даста; Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца;  

 дошаман (кехатан а, электронан а носитель тӀехь) гӀоьнца, тӀаьхьа хьожучу чувала-

ран хьелашкахь Интернет чохь дешан маьӀна нисдан. 

2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(чеченском) языке»  

2.8.1. Кхеторан кехат 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран 

предметехула (предметан дакъа «Ненан мотт а, ненан маттахь йешар а») 

йолчу программи йукъадогӀу кхеторан йоза, Ӏаморан чулацам, дешаран 

предметан кхочушдан лору  жамӀаш, тематически планировани.   

Кхеторан йозано гойту йукъара Ӏалашонаш а, предмет Ӏаморан 

декхарш а, ткъа иштта чулацам къасторан некъаш а, коьртачу тематически 

дакъойн маххадор а, «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» 

дешаран предметан дешаран планехь йолу меттиг а. 

Программо шерашца билгалбо дешаран предметан чулацам а, 

дешархой   «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран 

предметан гӀирсашца Ӏаморан а, кхетош-кхиоран а, кхиоран а 

методически коьрта стратегиш а. 

Хила леринчу жамӀаша йукъалоцу дешаран берриге а муьрехь хила 

деза личностни и, метапредметни а жамӀаш а, ткъа иштта дешаран 

хӀора шеран предметни жамӀаш а. 

Тематически планированехь буьйцу программин чулацам 

билгалдаьхначу чулацаман дакъошца, гӀуллакх кхочушдаран 

характеристика схьайоьллу, хӀара йа важа тема Ӏаморехь лелор пайде 

долу некъаш а, кепаш а йовзуьйту. 

Нохчийн мотт – нохчийн къоман мотт бу, оьрсийн маттаца цхьаьна Нохчийн 

Республикин пачхьалкхан мотт а бу, цу гӀуллакхо дика хьелаш кхуллу и мотт 

Ӏалашбан а, кхион а.  Ӏ-4-чу классашкахь  «Ненан мотт а, ненан литература» а пред-
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метан декъехь хьоьхуш йу ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар, иза 

тӀехьажийна йу дешархойн кхетаман-довзаран, хьасене хиларан, исбаьхьаллин-

эстетикин таронаш кхион а, гӀиллакх-оьздангаллин мехала болу хьежамаш кхолла а,  

бер нохчийн къоман культурина тӀеозон а.  

«Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предмет – гуманитарин деша-

ран коьртачех цхьа предмет йу, цо адам кхиаран кхетаман а, гӀиллакх-оьздангаллин 

а тӀегӀа билгалдо. Литературин дешаро гӀо до йешаран а, литература талларан а ме-

халла а ша кхидӀа кхиарехь  мел ладаме ду хууш а, шена хетачун бух балон а, барта 

а, йозанца а шена хетарг охьадилла хууш а волу йешархо кхион а; хӀара дуьне а, кху 

дуьненахь ша а вовзаран гӀирс санна,  йешар оьшуш хила а, стеган а, йукъараллин а 

йукъаметтигаш шера хилийта а.  

Программо йукъалоцу кхеторан йоза а, предмет дӀалацаран хила лерина 

жамӀаш а,  предметан чулацам а, программин хӀора дакъа Ӏамон лерина долу сахь-

таш билгал а дохуш, тематикин планировани а, дарсел арахьарчу гӀуллакхийн план 

а.  

ХӀара программа лерина йу ненан (нохчийн) меттан а, литературин а хьехархо-

шна «Ненан (нохчийн) литература» предметана дешаран а, белхан а программаш 

хӀиттон бухе йилла. Авторийн а, белхан а программаш йазйечеран йиш йу дешаран 

материал дӀакхачорехь, хӀотторехь а, сахьташ теманашка а, дакъошка а декъарехь 

шайна зеделлачух пайдаэца.  

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан йукъара ха-

рактеристика 

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан 

герггара белхан программа  кечйина йу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран 

программа кхочушйечу хьукматашна. Программа тӀехьажийна йу 

дешаран хьукматашна а, хьехархошна а методически гӀо дарна, цо таро 

лур йу: 

1)  «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» дешаран 

предмет хьехаран процессехь Федеральни пачхьалкхан йуьхьанцарчу 

йукъарчу дешаран стандарташкахь билгалдина долу адаман кхиаран, ме-

тапредметни, предметни дешаран жамӀаш кхузаманан лехамашца догӀуш 

кхочушдан; 

2)  «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» дешаран 

предметан Ӏаморан хила лерина жамӀаш а, чулацам а  ФГОС НОО а; 

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран герггарчу хьесапан коьртачу программица 

(йукъарчу дешарехула федеральни дешаран-методически 

цхьаьнакхетараллин 20Ӏ5-чу шеран 8-чу апрелехь  № Ӏ/Ӏ5 протоколаца 

йинчу редакцехь) а; кхетош-кхиоран герггарчу хьесапан программица 

(магийна йукъарчу дешарехула федеральни дешаран-методически 

цхьаьнакхетараллин    2020-чу шеран 2-чу июнехь № 2/20 протоколаца 

бинчу сацамца) а догӀуш, дешаран шерашца билгалдан а, структура 

хӀоттон а; 

3) Билггалчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш,  билггала долу 
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дакъа-тема Ӏамон лерина дешаран хан а нисйеш, ткъа иштта дешаран 

материалан дакъош/теманаш дӀалацарна тӀехьажийна долу дешаран 

гӀуллакхийн коьртачу кепех а пайда а оьцуш, календаран-тематически 

план хӀоттон.  

Программин чулацам тӀехьажийна бу  «Ненан мотт а, ненан маттахь 

литературин йешар а» предметан декъана йолчу йуьхьанцарчу йукъарчу 

дешаран коьрта программа дӀалацарна Федеральни пачхьалкхан 

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран стандарташкахь билгалдинчу 

тӀедахкарийн (тӀедожор) жамӀашка кхача. 

«Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» предметан 

декъана йолчу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьрта программа 

дӀалацарна ФГОС НОО тӀедахкаршца догӀуш, курс тӀехьажийна йу 

Россин Федерацин культурин экъанехь ненан меттан литературин 

меттиг а, роль а муьлха йу а, историко-культурин, оьздангаллин, 

эстетическин мехаллаш Ӏалашйарехь а, цхьана тӀаьхьенера вукху 

тӀаьхьене дӀакхачорехь а лоцучу декъах а кхеторна; Россин Федерацин 

субъектан  культурин а, гӀиллакх-оьздангаллин а, эстетикин а йуьхь 

кхолларехь къоман фольклоро а, исбаьхьаллин литературо а лоцучу 

декъах йуьхьанцара хьежам (хаарш) кхолларна а; ненан меттан 

литература къоман культурин дахаран довзаран цхьа коьрта дакъа а, 

къоман а, Россин а культурин хилам а, оьздангаллин мехаллаш а, 

ламасташ а лардаран гӀирс а, дуьнене а, къоман историга а, культурига 

а хьежам а хиларх кхетам кхолларна а, ненан маттахь йешаран 

лехамаш хиларна а.  

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» курсан бухе 

йиллина нохчийн литературо чулоцург къоман культурин ламастийн 

мехаллийн кодийн система йу боху ойла йу.  Нохчийн къоман 

культурин ламасташ Ӏалашдаран гӀирс хилла ца Ӏаш, нохчийн 

литература зӀе йу къоман дӀадаьлларг, карарниг, хиндерг вовшашца 

дузуш а, кегийчу дешархойн кхетаме и дуьллуш а. 

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предмет ӏаморан ӏалашо-

наш 

 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет Ӏаморан 

Ӏалашонаш йу: 

  Нохчийн литературе а, нохчийн матте а къоман культурин 

мехалчу декъе санна ойла кхолла;  

  Дешархой шайн къоман культурин-меттан экъанна йукъабалор а, уьш къоман 

ламасташна а, культурин тӀаьхьалонна а, кхузаманан хьелашна а йукъаозор; 

  Чкъурашна йукъарчу зӀенах кхетар, нохчийн культура Ӏалашйарна шаьш 

жоьпалле хиларх ойла кхиор;  

 Йешаран говзалла кхиор. 
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Цу Ӏалашонашка кхачаро хӀара декхарш цхьалхадоху:  

  Россин гражданаллин идентичностан баххаш кхоллар, шайн 

Даймахках а, Россин халкъах а, Россин халкъийн цхьаалехь мехкан 

исторех а дозалла дан Ӏамор, шаьш муьлхачу къомах ду кхетор; Россин 

дукхакъаьмнийн йукъараллин мехаллаш кхоллар; 

  Нохчийн къоман историко-культурин зеделлачун тӀалам бан Ӏамор, 

дешархочунна шен къоман культурин-меттан хьал довзийтар; 

йуьхьанцарчу классийн дешархочунна нохчийн литература историко-

культурин, оьздангаллин, эстетикин мехаллийн хьоста санна 

йезайалийтар; 

  Нохчийн литературехь гайтина йолчу нохчийн синкхетамна ладаме йолчу 

гӀиллакз-оьздагнгаллийн мехаллех хьежам кхоллар; 

   Нохчийн литературин говзарш Ӏаморан буха тӀехь нохчийн меттан 

исбаьхьаллин-эстетикин таронех хаарш совдахар; 

  Адаман амал кхиарехь а, къамел шардарехь а даима йеша хьагам кхоллар;  

 Тайп-тайпанчу текстийн чулацаман а, башхаллин а мах хадоран 

йешаран хаарш шардар, уьш йийцаре йарехь дакъалацар; 

  Къамел даран йерриге а кепаш кхиар, йешначух лаьцна барта а, йозанца а 

дийца хаарш карадерзар. 

 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан дешаран пла-

нехь меттиг 

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предметана 

программа  йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан  

дешаран стандартехь гайтинчу дешаран программа дӀалацаран жамӀийн 

предметни лехамийн буха тӀехь хӀоттийна а, 270 сахьтан (66 сахьт Ӏ-чу 

классехь а,  68 сахьташ 2—4-чу классашкахь) бараман дешаран йукъарчу 

тӀедилларна лерина а йу. Программин инвариантни дакъа Ӏаморна луш  

дешаран 233 сахьт ду. 37 дешаран сахьтах лаьтташ йолу дешаран 

тӀаьхьалонан хан программин вариативни декъана дӀало, цо йукъалоцу 

авторийн Ӏаматийн линейкина оьшу белхан программа хӀоттийнчу 

авторша къастийна говзарш.  

 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан герггара 

белхан программин чулацаман коьрта линиш  

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан 

программехь белла чулацам бу, и теллича нохчийн литературин къоман-

культурин башхалла а; нохчийн меттан а, нохчийн литературин а 

Нохчийн Республикин а, Россин а историца, нохчийн къоман материале 

а, синбахаман а культурица а йолу зӀе  а йаста некъ лур бу. Курс лерина 

йу йуьхьанцарчу классийн дешархойн литературин а, культурин а 

хьежам шорбан; йуьхьанцарчу классийн дешархойн йешаран жигарчу 
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гонна йукъайогӀучу фольклоран а, нохчийн классикийн а, нохчийн 

кхузаманан литературин а говзарша таро ло дешархошна адамаллин 

мехаллашкахь нохчийн культурин а, къоман синкхетаман а коьртачу 

баххех кхетам бала. Йуьхьанцарчу классийн дешархошна йеша а, талла а 

схьакховдийначу нохчийн литературин говзарша схьагойту нохчийн 

къоман культурин тайп-тайпана агӀонаш, жигарайоху даимлера 

мехаллаш (дикалла, доглазар, синшорто, къинхетам, эхь-бехк, бакъдерг, 

доьзалан мехаллаш, патриотизм, баккхийчаьрга ларам,  адамалла, и. 

кх.дӀ.). 

Кху программехь «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» 

курсан башхалла кхочушйина кху бахьанашца: 

а) нохчийн къоман амал, Ӏадаташ, ламасташ, нохчийн культурин 

синбахаман мехаллаш, адамаллин мехаллаш а, эхь-бехк а гойтуш долу 

говзарш схьахаржарна; 

б) нохчийн йаздархойн нохчийн бераллин дуьне гойтучу говзарш тӀе 

тидам бахийтарна: доьзалехь бер кхетош-кхиоран башхаллаш, баккхийчаьрца 

а, нийсархошца а цуьнан йолу йукъаметтигаш, беро шена гонахара дуьне 

тӀелацаран башхаллаш.  

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» Ӏаморо гӀо дийр ду 

дешархойн мотт хьал долуш барна а, церан къамелан культура а, хьасене 

бовларан хаарш шардарна а.  Шена тӀехь программин проблемно-

тематически блокаш хӀитточу дидактически материалана культурно-

исторически тӀедалорах а пайдаоьцу. ХӀора проблемно-тематически 

блока йукъайогӀу нохчийн къоман синбахаман а, материале а культура 

гойтуш болу кхетамаш. Программехь йеллачу говзарийн чулацам 

йуьхьанцарчу классийн дешархочун лехамашна гонаха хӀоттийна бу, 

хаьржинчу говзарийн башхаллашкахь гуш а бу.  

 

2.8.2. «Ненан (нохчийн) маттахь литаретурни йешар» дешаран предметан чулацам 
 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» курсан чулацам 

билгалбечу хенахь коьртачу тидамехь ду: 

1.  Къоман кхетамна мехала долу, йеххачу хенан йохалла  — 

кхузамане кхаччалц – культурехь коьрта меттиг дӀалоцу хӀуманаш (маса-

ла, баккхийчаьрга, нене ларам, Даймахке безам, догдикалла, доглазар, 

нийсо йезар, эхь-бехк, сий, и.кх.дӀ.) Цу коьртачу кхетамашца болх дӀахьо 

йуьхьанцарчу классийн дешархоша дӀалоцур долчу кепара хаьржинчу 

нохчийн йаздархойн уггаре а къегинчу, нохчийн литературин а, культу-

рин а башхаллаш кхочушйинчу говзарш тӀехь. И говзарш йовзаро гӀо до 

йуьхьанцарчу классийн дешархошна къоман культурин ламастех а, 

нохчийн культурех а кхета. 

2.  Йуьхьанцарчу классийн дешархойн лехамаш: говзарийн докк-

хачу декъан турпалхой йуьхьанцарчу классийн дешархойн нийсархой бу, 

церан дуьне довзарца босту программехь билгалбина культурно-историн 
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кхетамаш. Программи йукъайахийтина тайп-тайпанчу заманашкахь бе-

рийн дуьне гойту а, церан кхиаран некъаш а, амал йахчайалар а, оьздан-

галлин къилбанаш кхолладалар а гойту говзарш; говзарш харжаро де-

шархочунна таро ло историн тайп-тайпанчу муьрашкахь нохчийн куль-

тура шен нийсархочун бӀаьргашца ган. Программехь ладамечу барамехь 

йелла кхузаманан авторийн говзарш а йу, цара шайн кхоллараллехь 

кхидӀа хьо нохчийн литературин къоман ламасташ, и говзарш кхузаманан 

дешархочунна гергара йу.  

3. Къоман башхаллин хиламаш искусствон кхечу гӀирсашца гайтина 

говзарш а хаьржина, цо таро ло дешархошна нохчийн культурехь искус-

ствийн диалог гайта.  

Цхьадолу декхарш кхочушдан лерина дешаран материал хаьржина гуманизнам, 

исбаьхьаллин а, довзаран а мехаллийн, кхеташ хиларан, жигараллин, поликульту-

рин, ламасталлин классикин а, кхузаманан бараман цхьаьнадаран, тематикин, 

кепийн-жанран тайп-тайпаналлин критеришца йогӀуш.  

Программо билгалбечу йешаран гуоно таро ло тайп-тайпанчу хенийн а, къаьм-

нийн а говзарийн куьзганахула беран дуьненехьежаман гураш жим-жимма шордан. 

Программехь и масех бухедилларца билгалбо.  Хьалхара шиъ доьзна ду йешаре 

ойла а, йешаран техникин хаарш кхиоран хьелаш а кхолларца.  Иштта, и хаарш кхи-

оран йуьхьанцарчу муьрехь уггаре а хьалхарчу рогӀехь йу байтийн а, прозин а йух-

йуха олуш дешнаш, дешнийн цхьаьнакхетарш предлоджениш, абзацаш йолу 

тексташ (йешаран техникин говзалла кхиочу хенахь мехала долчу йешаран кхиаме 

хилар тардалийтаран Ӏалашонца); ткъа иштта кхиаме ду забаре чулацам болу сихха 

хазахетар йа велар кхолладолуьйту тексташ лелор а, (хӀунда аьлча, цу хенахь забар 

йевзаш хиларо эстетикин синхаамаш гучубахар кхиадо) йешаран мукъам кхиоран 

Ӏалашонца. Дешаран хӀора шеран тексташ схьахаьржина йу цу хенан берашна 

тӀелаца ата хилар тидаме а оьцуш. Текст схьахаржаран кхидолу бухедахкарш доьзна 

ду исбаьхьаллин дешан фольклорна кепашкара авторийн литературе кхаччалц кхиа-

ран логика ларйаран цаторийла хиларца; билггала долу оьздангаллин а, эстетикин а 

декхарш кхочушдан цаторийла хиларца, царах коьртаниш билггал йолчу оьздангал-

лин-эстетикин концепцига доьрзу, и концепци дешара деа а шарахь кхиош схьайа-

лайо; жанрийн а, тематикин тайп-тайпаналла хилийтаран кхачойаран а, фольклоран 

а, авторийн говзарийн а, вайн мехкан а, дозанал арахьарчу йаздархойн говзарийн а, 

берийн литературин классикийн а,  XX-чу бӀешеран чаккхенан – XXI-чу бӀешеран 

йуьхьан кхузаманан берийн йаздархойн говзаршна йукъахь а барам ларбаран а цато-

рийла хиларца. 

Йешаран гӀуллакх кхиоран процессан чоьхьарчу логикица  доьзна, «Литератур-

ни йешар» курс шинатӀегӀанехь хӀоттийна йу.  

Хьалхарчу тӀегӀанехь хьалхадаккха дезарг йешаран корматалла шарйар ду, 

шолгӀачу тӀегӀанехь – дешархошна литературин говзалла карайерзор. Ӏ-2-чу клас-

сашкахь йеша Ӏамадо; кхетар тӀехь, нийса йешарна, сиха а, къаьсташ а йешарна тӀехь 

болх; йешначун кхоллараллин маьӀна дан тайп-тайпана некъаш кхиор (графикин, 

дешан а, музыкин а иллюстрировани, драматизаци, ма-йарра а, йукъ-йукъара а, 
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кхоллараллин йухасхьайийцар). Цуьнца цхьаьна йуьхьанцарчу классашкахь дӀабо-

лабо йуьхьанцарчу классийн дешархойн литературин   дешара тӀехь болх. 

 «Литературни йешар» предмет Ӏаморан шолгӀа тӀегӀа 3-4 классашна кхочу, ци-

гахь йеша хааро зазадоккху, эстетикин йешаре а, талламан йешаре а декъа а луш.  

«Литературин йешар» программа хӀотточу хенахь тидаме эцна  школал хьал-

хьалхарчу педогогикин а, йукъарчу йукъардешаран школашна леринчу «Нохчийн 

литературехула герггарчу белхан программин» зӀейалорах а. 

Программо таро ло йалийнчу спискера говзарш дешархойн кечаман 

тӀегӀанца догӀуш харжа, ткъа иштта курсан чулацаман вариативни 

компонент харжа а, белхан программашкахь и кечйаро могуьйту 

тематикица а, проблематикица а герга йолчу говзаршкахь къоман 

башхаллаш а, йукъара дерг а къасторан Ӏалашонца Россин халкъийн 

литературе   кховдар. Ткъа иштта программо таро ло Ӏаматийн авторшна 

йа дешаран цхьаьнакхетараллашна вариативни декъехь Ӏамон говзарш 

харжа. 

 

1 класс  

Вайна гонахара дуьне  

Пачхьалкахан а, къоман а билгалонаш (шатлакхан илли, хӀост). 

Беснаш. Светофор. 

Ишколехь. 

Ӏаламан дуьне (цӀера дийнаташ а, акхарой а, олхазарш, сагалматаш, олхазарш, 

дитташ, хасстоьмаш, стоьмаш). 

КӀиранан денош. 

Байташ, дагардарш, нохчийн абатан элпех хӀетал-металш. 

Вайн Даймохк 

Вайн Даймохк  

Соьлжа-ГӀала  

Вайн турпалхой  

Халкъан хазна  

Махмаев Ж. «Бераш – вайн хиндерг» йа 

Арсалиева Люба «Соьлжа-ГӀала»  (вариативни дакъа). 

Турпалхойх лаьцна тексташ: Кадыров Ахьмад-Хьаьжа; Нурадилов Ханпаша; 

Шерипов Асланбек; Висаитов Мовлид. 

Вайн йаздархой  

Айдамиров Абузар – байт «Нана-мохк» 

Сулейманов Ахьмад – «Дахаран генаш» поэми йукъара кийсак. 

Муса Ахмадов – туьйра «Писулиг» 

Гацаев СаӀид – байт «Борз»  

Халикова Асет – байт «Зингат» 

Хатуев Ӏ-Хь. 

Халкъан барта кхолларалла  

Аганан иллеш  

 Чехкааларш  
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Дагардарш  

Кицанаш   

ХӀетал-металш   

 Нохчийн халкъан туьйранаш. «Тамашийна йоӀ». «Жоьра-Баба». «Хьекъале Ӏу» 

йа «Борззий, цхьогаллий, ломмий», «Цхьогаллий, пхьагаллий» (вариативни дакъа)  

ГӀиллакх-оьздангаллин дакъа (вариативни дакъа)  

ДоттагӀалла 

Де, буьйса  

Дайна де  

Беркат  

Махмаев Ж. Делалой вай  

Хатуев Ӏ. Зингат  

Демеев Ӏ. Малонче  

Эдилов С. ГӀан  

Деза дешнаш  

КХЕЧУ КЪАЬМНИЙН ЛИТЕРАТУРА  

Осеева В. – дийцарш «Цхьаьна», «Иштта дӀа»; Сутеев В. – туьйра «Ӏаж». 

Резерв  

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

Классашка бекъначу Ӏаморан чулацамна улле тоьхна Ӏаморан 

процессан гӀуллакхаллийн хӀара тӀедузарш ду. 

ЛадогӀар 

Нохчийн меттан хьоле хилар а, къоман культурин мехаллаш а 

гойтуш йолу исбаьхьаллин говзарш лерсица схьалацар а, царах кхетар 

а; лерсино схьалаьцначу текстах лаьцна деллачу хаттаршна жоьпаш 

дала хаар а, лерсино схьалаьцначу текстан чулацамца хаттарш дан хаар 

а. 

Йешар 

Хезаш йешар. Дешдакъошца йешарна тӀера жим-жимма довлуш 

дийнна дешнаш шера а, кхеташ а  деша хаарна тӀедовлар (текстах 

кхета таро лучу йешаран индивидуальни боларца догӀуш йешаран 

чехкалла (масалла). Йешаран орфоэпически барамаш ларбар. Кепана а, 

тайпанна а цхьатера йоцучу текстийн маьӀнийн башхаллаш аз айдеш 

хийцарца схьагайтар.  

Дагахь йешар. Барамца а, жанраца а тӀелаца аттачу говзарийн 

маьӀнех дагахь йоьшучу хенахь кхетар. Йешаран тайп-тайпанчу кепийн 

башхаллех кхетар. 

Халкъан барта кхоллараллин говзарш йешар: нохчийн фольклоран 

текст къоман ламастийн а, мехаллийн а хьоста санна. 

Исбаьхьаллин говзарийн тексташ йешар, шайна чохь бӀеннаш 
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шерашкахь схьайеана йолу къоман синкхетамна ладаме йолу гӀиллакх-

оьздангаллин мехаллаш а гойтуш йолу: Даймахке безам, тешам, нийсо, 

сий, къинхетам, догдикалла, догцӀеналла, къинхегамна тӀера хилар, 

бакъо, майралла,  и. кх.дӀ. Нохчийн къоман ламасташ: цхьаалла, вовшийн 

гӀо дар, хьаша-да тӀелацар, и. кх.дӀ. Доьзалан мехаллаш: баккхийнаш 

ларар, «нана», «да», «дада», «баба», «йиша», «ваша» бохучу дешнийн 

мехалла, вовшийн ларар, безам, вовшех кхетар, терго, собар, да-нана 

ларар. Нохчийн литературехь халкъан ламасташ а, Ӏадаташ а гайтар.  

Нохчийн бераллин дуьне: кхиар, гонахарчу дуьненаца, 

баккхийчаьрца, нийсархошца йолчу йукъаметтигийн башхалла ; 

ша нохчийн Ӏадаташ дӀакхоьхьург а, орамашца зӀе а хиларх кхетар. 

Турпалхойн леларийн синхаамийн-оьздангалилн мах хадор.   

Нохчин литерурин башхаллех кхетар: турпалхочун чоьхьара дуьне 

деллар, цуьнан лазамаш бовзар; оьздангаллин проблемашка кховдар. 

Ӏаламан дуьненах болу нохчийн къоман поэтически хьежам (малхе, 

арене, хьуьне, хига, ломе, дитте, дийнатийн дуьнене, и.кх.дӀ.) нохчийн 

поэзехь а, прозехь а. Гонахарчу дуьненан хьал адаман синхаамашца 

дустар.  

Хаамийн тексташ йешар: говзаршна историко-культурин ком-

ментарий, Ӏамочу говзарийн авторийн биографех къаьстина хаамаш.  

Къамел дар (къамел даран культура) 

Диалоган а, монологан а къамел. Йешна тексташ коллективехь 

йийцаре йарехь дакъалацар, текстана тӀе а тийжаш, шен хьежам 

тӀечӀагӀбар; нохчийн исбаьхьаллин литературин специфика гойтуш долу 

аларш. Дешнийн тӀаьхьало йузар (дешнаш хаар тӀедузар). Хезна йа 

йешна йолу текст коьртачу дешнашна а, текстана йолчу иллюстрацишна 

а тӀе а тийжаш, схьайийца (текст ма-йарра, йоцца, харжамца схьайийцар). 

Дешаран хьелашкахь къоман къамелан культурин бухехь йолу 

гӀиллакхан кепаш а, чӀагӀйелла формулаш а, хьасене хиларан принципаш 

а ларйар. 

Дешархойн харжамца байташ дагахь йийцар. 

Йоза (йозанан къамелан культура) 

Ӏамочу говзаршкахь хӀиттийнчу проблемашкахула доцца йозанан 

аларш кхоллар (кечдар).  

Библиографин культура 

Йийцаре йечу проблематикица йогӀу киншкаш харжар, цу йукъайогӀу 

Ӏаматехь йалийна йолу шаьш йеша билгалйина говзарш. Нохчийн 

культурех хаамаш болу дешархойн хенаца йогӀучу дошамех а, 

энциклопедих а пайдаэцар. 

Литературоведенина йукъадалор 

Текстан анализ йечу хенахь Ӏамийнчу литературин кхетамех 

пайдаэцар.  

Ӏамочу говзарийн жанрийн тайп-тайпаналла: фольклоран кегий а, 

йаккхий а кепаш; литературин туьйра; дийцар, притча, байт. Прозин а,  



142 
 

поэзин а къамел; исбаьхьаллин кхоллар; сюжет; тема; говзаран турпалхо; 

портрет; пейзаж; ритм; рифма. Дустарийн а, метафорийн а къоман 

шатайпаналла; исбаьхьалин къамелехь церан маьӀна. 

 

Дешархойн кхоллараллин гӀуллакх (Ӏамийнчу литературин говзарийн бу-

ха тӀехь) 

Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхехь литературин говзаран маьӀна 

дар: ролашца йешар, инсценировка йар; хьасене хиларан декхарш тидаме 

а оьцуш (тайп-тайпанчу адресаташна) исбаьхьаллин говзаран буха тӀехь 

шен барта йа йозанан текст кхоллар; говзарна йолчу 

иллюстрацишна, нохчийн художникийн суьртийн 

репродукцишна тӀе а тийжаш.  

2.8.3. «Ненан (нохчийн маттахь) литературни йешар» дешаран предметан программа 

карайерзоран кхочушдан лору  жамӀаш 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет «Ненан 

мотт а, ненан маттахь литературни йешар а» предметан декъехь Ӏаморан 

жамӀаш цхьаьнадогӀуш ду йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни 

пачхьалкхан стандартехь билгалйинчу дешаран предметан программа 

карайерзоран кхочушдан лоручу жамӀийн лехамашца. 

Личностни жамӏаш 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет Ӏаморан 

жамӀаца дешархо кхочур ву кхетош-кхиоран гӀуллакхан кху дакъошкахь 

хила дезачу хӀокух жамӀашка:   

гражданско-патриотикин кхетош-кхиорехь: 

— Шен Даймахке – Россига а – шен жимчу Даймахке – Нохчийн Рес-

публике (Нохчийчоьне) а безам кхоллабаларе, цу йукъадогӀу и безам 

мехкан а, Даймехкан а культура а, истори а йовзуьйтуш йолу исбаьхьал-

лин говзаршкахула кхоллар;  

— Шен этнокультурин а, Россин гражданаллин а идентичностах кхе-

тар а, нохчийн мотт Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт а, шен не-

нан мотт а хиларх кхетар;  

— Шен мехкан а, Даймехкан а дӀадаханчун а, карарчун а, хиндолчун а 

ша дакъа хиларх кхета, цу йукъадогӀу исбаьхьаллин говзаршца болх бечу 

хенахь и хьелаш дийцаре дар;  

— Шен а, кхечу а къоме ларам хилар, цу йукъадогӀу и ларам исба-

ьхьаллин говзарийн а, фольлоран а масалш тӀехь кхоллар;  

— адамах йукъараллин цхьана декъашхочух санна болу а,  бакъонех а, 

жоьпаллех а, стаг ларарх а, ларамах а, гӀиллакх-оьздангаллин барамех а, 

йукъаметтигех  болу а  йуьхьанцара хьежам, цуьнца цхьаьна  иза фольк-

лоран а, исбаьхьаллин а говзаршкахь гайтар а; 

ийманехь кхетош-кхиоран: 

— хӀора стеган шатайпаналла, шен дахаран а, йешаран а зеделлачунна 

тӀе а тийжаш,  тӀелацар;  

— къинхетам, ларам, диканиг лаар гайтар, цуьнца цхьаьна шена хе-
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тарг а, синхаамаш а бовзийта меттан гӀирсех пайдаэцар; кхечу адамийн 

синхаамашна сема хилар, царах кхетар, церан гӀо лаца кийча хилар ; 

— кхечу адамашна дегӀана а, сина а зен дан тӀехьажийна долу цхьа а 

хӀума тӀецалацар (цу йукъахь ду маттаца деш долу зен а); 

— нийсархошца болх бар, девне ца хила хаар а, Ӏоттабаккхаме меттиг 

нисйелча, и листа хаар а, цу йукъахь ду исбаьхьаллин говзарех масал 

эцар а;  

— эстетикин кхетош-кхиорехь: 

— исбаьхьаллин культурин ларам бар а, и йовза лаар а, шен къоман а, 

кхечу къаьмнийн а искусствон тайп-тайпана кепаш тӀелацар а, цаьрга ла-

рам хилар а;  

— исбаьхьаллин гӀуллакхан тайп-тайпанчу кепашкахь ша гайта лаар, 

цу йукъахь йу дешан говзалла а;  

— физически кхетош-кхиорехь, могашаллин а, синкхета-

ман а культура кхолларехь а: 

— тӀетоьхна хаамаш лохучу хенахь могаш а, кхерамза а (шена а, кхе-

чарна а) долчу дахаран бакъонаш (цу йукъайогӀу хаамийн кхерамазалла) 

ларйар;  

— къамел дечу хенахь дегӀан а, синкхетаман а могашаллица кхоаме 

хилар, къамелан культура а, тӀекаренан бакъонаш а ларйар; 

къинхьегаман кхетош-кхиор: 

— стеган а, йукъараллин а дахарехь къинхьегам мехала хилар кхетар 

(цу йукъахь ду исбаьхьаллин говзарех масал эцар а), къинхьегаман стоь-

мийн тӀалам бар, болх баран тайп-тайпанчу кепашкахь дакъалацар, исба-

ьхьаллин говзаршкара масалш дийцаре дечу хенахь тайп-тайпана говзал-

лаш карайерзон лаар; 

экологин декъехь кхетош-кхиор: 

— тексташца болх бечу хенахь кхоллалуш долу Ӏаламаца кхоаме хи-

лар; 

— цунна зен деш долу хӀума тӀецалацадалар; 

Ӏилманан хаарийн мехалла: 

— дуьненах болу Ӏилманан хьежам кхоллабалар (сурт хӀоттар), цуьнан 

цхьа дакъа ду литературоведчески кхетамаш Ӏаморан процессехь а; 

— хӀума довза лаар, жигаралла, хӀума дагадар, хааршна сутара хилар, 

хӀума довза лаарехь шен ойла хилар, цу йукъахь ду исбаьхаьллин 

говзарш йеша лаар а, шен йешаран гуо хоржучохь жигара хилар а, ша и 

харжар а.   

МЕТАПРЕДМЕТНИ ЖАМӀАШ 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предмет Ӏаморан 

жамӀаца дешархойн кхоллалур ду дешаран довзаран хӀара хаарш.  

 

Коьрта маьӀнийн дараш: 

— тайп-тайпана тексташ вовшашца йуста, тесташ йустарна бухе 

дахкарш билгалдан, тера йолу тексташ билгалйан; 
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— билггалчу цхьана башхаллашца тексташ цхьаьнатоха;  

— кицанийн, аларийн, фразеологизмийн классификаци йархьама 

кхачаме хир йолу билгало билгалйан;  

— хьехархочо шайна хьехначу тидам баран алгоритмаца тексташкахь 

цхьаьнадар а, цхьанацадар (бӀостаналла) а карон; текстан анализ йарехь 

кхочушдарийн алгортиман анализ йан, текстан анализ йарехь шаьш кхо-

чушйийр йолу дешаран операци харжа;  

— хьехначу алгоритман буха тӀехь декхар кхочушдан оьшу хаамаш 

кхачо йолуш цахилар билгалдан, тӀетоьхна хаамаш лахар билгалдан;  

— текстан анализ йечу хенахь бахьанийн-тӀаьхьалонан зӀенаш 

билгалйан, жамӀаш дан. 

 

Коьрта талламан дараш:  

— педогогикин белхахочун гӀоьнца Ӏалашо билгалйан, къамелан хьоле 

хьаьжжина, шен вистхилар хийцаран план хӀоттон;  

— тӀедиллар кхочушдаран масех кеп вовшашца йуста, мелла а 

йогӀуш йерг (схьайеллачу критерийн буха тӀехь) харжа; 

— схьайеллачу планаца чолхе боцу жима таллам дӀабахьа, схьайелла-

чу планаца проектан тӀедиллар кхочушдан;  

— жамӀаш дан а, текстан маьӀнийн анализ йаран буха тӀехь долчу 

тоьшаллашца уьш тӀечӀагӀдан а;  

— схьайелла йолчу текстан материалан анализ йаран процессехь хье-

хархочун гӀоьнца хаттарш хӀиттон;  

— цхьатерачу йа цхьатера догӀучу хьелашкахь процесс дӀайахаран а, 

хиламийн а, церан тӀаьхьалонан а хила тарлуш долчун сурт хӀоттон.  

 

Хаамашца болх: 

— Хаамаш схьаэцаран хьоста харжа: оьшу дошам, лохуш болу ха-

ам карорхьама оьшу куьйгалла, тӀечӀагӀдархьама; 

— Схьайеллачу алгоритмаца догӀуш, даррехь схьабелла хаамаш 

билгалдинчу хьостанехь карон: дошамашкахь, куьйгаллашкахь; 

— Хаамаш бакъ йа харц хилар шайна гучудала йа хьехархочо билгал-

динчу хьостанан буха (дошамашкахь, куьйгаллашкахь, Ӏаматехь) тӀехь 

карон; 

— Баккхийчийн (педагогикин белхахойн, дай-нанойн, бакъо йолчу 

векалийн) гӀоьнца Интернетехь хаамаш лахаран кхерамзаллин бакъонаш 

ларйан; 

— Дешаран декхаршца догӀуш, текстан, графикин, видео, озан ха-

амаш кечбан;  

— Таблицийн а, схемийн а кепехь балийнчу хаамех кхета; тексташца 

бинчу белхан жамӀаш гайтархьама шаьш таблицаш а, схемаш а хӀиттон. 

 

Йуьхьанцарчу школехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочун 

кхоллало коммуникативни дешаран дараш. 
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ТӀекаре: 

— Бевзачарна йукъахь тӀекаре хиларан Ӏалошонашца а, билламашца а 

догӀуш, синхаамаш бовзийта а, хетарг тӀелаца а, и цхьана кепе дерзон а; 

— Шеца къамел дечуьнца лараме хила а, диалог а, дийцаре дар а 

дӀадахьаран бакъонаш ларйан;  

— Тайп-тайпана хьежамаш хила йиш йолуш хилар тӀелаца; 

— Шена хетарг нийса а, бух балош а довзийта;  

— ХӀоттийнчу Ӏалашонца догӀуш шен къамел дӀахӀоттор; 

— Къамелан хьолаца догӀуш барта а, йозанан а тексташ кхолла (дов-

зийтар, ойлайар, дийцар); 

— Шимма цхьаьна а, тобанца а бинчу белхан а, тидаман а, кхочуш-

бинчу жимчу талламан а, проектан тӀедилларан а  жамӀех лаьцна доцца 

къамел кечдан; 

— вистхиларан (къамелан) текстана гайтаман материал (дехкина 

суьрташ, даьхна суьрташ, плакаташ) кечйан (къастон). 

Цхьаьна кхочушден гӀуллакхаш: 

— йоццачу а, йехачу а ханна лерина Ӏалашонаш (цхьаьна кхочушда-

ран декхаршкахь дакъалацар тидаме оьцуш индивидуале) хьехархочо 

йалийнчу план хӀотторан кепан буха тӀехь стандартан  хьолехь, йукъара 

гӀулчаш а, хенаш а дӀасайекъар; 

— цхьаьна болх баран Ӏалашо тӀелаца, и кхочушйарехь дан дезарг 

цхьаьна вовшахтоха: ролаш дӀасайекъа, цхьаьна беш болчу белхан про-

цесс а, жамӀ а дийцаре дан; 

— куьйгалла дан, тӀедиллар кхочушдан, ладогӀа, хӀоьттина хьал ша 

листа кийча хилар;  

— шен белхан дакъа жоьпалле кхочушдан;  

— йукъарчу жамӀе ша диллинчу декъан мах хадон;  

— схьаделлачу масалшна тӀе а тийжаш, цхьаьна вовшахтоьхна проек-

тийн тӀедахкарш кхочушдан. 

 

Йуьхьанцарчу школехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочун 

кхоллало регулятивни дешаран дараш. 

Шен низам хилар: 

— жамӀ хилийтархьама дешаран декхарш кхочушдарехь шен гӀул-

лакхийн план хӀоттон; 

— ша билгалдинчу кхочушдарийн рогӀалла хӀоттон.   

Шаталлар: 

— дешаран гӀуллакхан кхиаман/эшаман бахьанаш билгалдан; 

— къамелан гӀалаташ а, текстан анализ йарца доьзна гӀалаташ а 

дӀадахархьама шен дешаран кхочушдарш нисдан; 

— текстийн анализ йарехь хӀоттинйчу декхарца жамӀ дуста; 

— тексташца болх бечу хенахь далийтина гӀалат карон; 

— шен а, шеца цхьаьна доьшучеран а кхочушдарийн жамӀаш дуста, 

схьайеллачу критеришца церан богӀу мах хадон.  



146 
 

 

Предметан жамӏаш 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предмет деа 

шарахь Ӏаморо кхочушдан дан деза:  

Ӏамочу маттахь йолчу литературин Россин Федерацин цхьаъйолчу 

культурин шораллехь а, Россин Федерацин халкъийн литератураш 

йукъахь а, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурин, оьздангаллин, эстетекин мехаллаш Ӏалашйарехь а, цхьана 

тӀаьхьенера вукху тӀаьхьене йаларехь а йолчу меттигах а, ролах а кхетар:  

 Исбаьхьаллин литература искусствон (дешан искусствон) цхьа 

башха дакъа санна, тӀелаца; 

 Дешан кхоллараллин говзарш искусствон кхечу кепашца 

(суртдиллар, музыка, суртдаккхар, кино) цхьаьнайуста; 

 Тайп-тайпанчу къаьмнийн литератураша вовшашца цхьаьна 

болх барх а, вовшашна тӀеӀаткъам барх а, Россин Федерацин субъектан  

культурин а, гӀиллакх-оьздангаллин а, эстетикин а йуьхь кхолларехь 

къоман фольклоро а, исбаьхьаллин литературо а лоцучу декъах 

йуьхьанцара хьежам (хаарш) хила; 

 Россин Федарийн къаьмнийн а, дуьненан къаьмнийн а 

исбаьхьаллин говзарш йустучу хенахь йукъара дерг а, башха дерг а 

карон; 

1) МаьӀна даран йешар карадерзор а, литературин теорин 

коьртачу элементийн маьӀнех а, ойланех а кхетар: 

 МаьӀна даран хезаш йешаран техника карайерзор (дешаран 

тайп-тайпана декхарш а, киншкица хьан-сан хиларан хьогамах садузоран 

а Ӏалашонца тайп-тайпанчу кепийн, жанрийн, тӀехьажорийн текстийн 

маьӀнех  кхета а, тӀелаца а, маьӀна дан а  тар луш долу нийса шера йешар, 

йешар ладогӀархоша кхеташ тӀелацар); 

 МаьӀна даран дагахь йешаран техника карайерзор (йешначун 

маьӀнех а, чулацамах а кхетар, хаамийн мах хадор, текстан маьӀна нийсад 

даран а, и тӀелацаран а кхачаме хиларна тӀехь тергам латтор); 

 Фольклоран говзарийн кегий жанраш вовшах къастон 

(фольклоран кегий жанраш, туьйранаш, легендаш, мифаш); 

 Шен къоман фольклоран говзарийн коьртачу маьӀнех а, 

тӀехьажорах а кхета (хазахетар дан, Ӏамон, ловзарехь пайдаэца), шен 

къоман (кхечу къаьмнийн) туьйранийн, хӀетал-металийн, кицанийн, 

аганан иллийн масалш далон;  

 Гергарчу меттанийн фольклоран говзарш вовшашца йуста 

(тема, коьрта тема, турпалхой); 

 Говзаран цӀе цуьнан темица (Ӏаламах, историх, берех, диканах, 

вонах) цхьаьнайалон (йуста); 

 Шен къоман (кхечу къаьмнийн) берийн литературин 

исбаьхьаллин йоца жанраш вовшех къастон – байт, дийцар, басня; 

 йешначу литературин говзаран анализ йан: тема, коьрта 
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Ӏалашо, хиламийн рогӀалла, исбаьхьаллин вастийн гӀирсаш билгалбан;  

 текстан чулацамехула хаттаршна жоьпаш дала;  

 текстехь ненан меттан суртхӀотторна а, вастийн а гӀирсаш 

карон  (эпитеташ, дустарш, олицетворениш); 

2) тестехь беллачу хаамах кхетарна а, тӀелацарна а Ӏамор, 

дешархойн йешаран а, эстетикин а чам кхоллар: 

 тайп-тайпана (исбаьхьаллин, Ӏилманан, куьйгаллин) тексташ 

йешаран Ӏалашо билгалйан; 

 йешаран хьагам йухатоха (кхочушбан), хаамаш карон, хаарийн 

гуо шорбан; 

 Ӏаморан а, практикин а декхарш кхочушдархьама, йешаран 

тайп-тайпана кепаш (довзаран, талларан, къастийна, лахаран) карон; 

 Текстана хаттарш хӀиттон, и схьайийцаран а, изложени 

йазйаран а план хӀоттон; 

 Шаьш йеша лаам гайтар, авторан цӀарна, говзаран жанрана, 

киншкина йолчу иллюстрацина тӀе а тийжаш, шайн йешаран сатийсар 

билгалдар; 

 Фольклоран говзарш ролашца йеша, уьш драме йерзорехь 

дакъалаца; 

 Нийсархошца долчу литературин темина дийцаре даршкахь 

дакъалаца, шайн хьежамийн бух балон; 

 фольклоран материала тӀехь тӀехь кхоллараллин белхан 

кхочушбан (туьйранан чаккхе, хӀетал-метал кхоллар, дакъалоцуш верг 

(турпалхо) хийца а хуьйцуш, схьайийцар).  

 

Предметан жамӀаш дешаран шерашца 

1-чу классехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочунна Ӏемар ду: 

 ша а, дуьне а, къоман истори а, культура а йовзарехь нохчийн 

литературин мехаллех кхета;  

 нохчийн литературин говзарийн мьӀна даран цхьайолу корматалла 

карайерза; 

 нохчийн литературин говзарш йешаран зеделлачух къамел шардарехь 

пайдаэца: ладоьгӀна/йешна текст йийцаре йарехь дакъалаца; 

 дешан маьӀнех совнаха хаамаш бовзархьама Ӏаматан дошамах 

пайдаэца;  

 шайн харжамцца байтийн говзарш дагахь йийца. 

«Къамелан а, йешаран а гӀуллакхан кепаш» дакъа:  

аудировани,  

хезаш а, дагахь а йешар,  

текстан тайп-тайпанчу кепашца болх,  

библиографин культура,  

исбаьхьаллин говзаран текстаца болх,  

къамелан культура. 
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Дешархошна Ӏемар ду:  

• йешаран индивидуале болар тидаме а оьцуш, дешдакъошца а, дийнна дешнаш 

а шера деша;  

• лерсица тӀелаьцна йолчу йолчу, ткъа иштта классехь йешначу а говзарийн 

чулацамах кхета, царна тӀехь маьӀнин коьрта дакъош билгалдаха;  

• йешначун маьӀнех а кхеташ, текстехь билгалйина меттигаш дагахь йеша;  

• тайп-тайпанчу авторийн 3–4 байт дагахь йийца;  

Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу белхан процессехь Ӏама таро 

хир йу:  

• киншки тӀехь «Чулацам» йа «Корта» агӀо карон; «Чулацамна» тӀе а тийжаш, 

киншки тӀехь оьшу говзар карон;  

• говзаран текстехула хаттарш дан а, текстах пайда а оьцуш, жоьпаш дала а. 

«Литературоведенина йукъадалор» дакъа: байташкахь йазйинчу говзаран 

башхаллаш йовзар (ритм, рифма и. кх. дӀ.), говзарийн башхаллаш вовшах къастор 

(халкъан а, авторан а туьйра, и. кх.дӀ.), литературин приемаш йовзар (дустар, олице-

творени, контраст, и. кх. дӀ.). 

Дешархошна Ӏемар ду  

• прозехь йазйина говзар байтах къастон;  

• фольклоран кегий жанраш къастон: хӀетал-метал, дагардар, чехкаалар; 

• текстехь исбаьхьаллин сурткъагоран гӀирсаш (йух-йуха алар; дешнийн 

хьастаран-жимдаран кеп, айдаран а, хаттаран а хьаьркаш, рифмаш) карон;  

Дешархойн таро хир йу Ӏама: 
• туьйранийн сюжетан-композицин башхаллаш къастон;  

• литературин а, фольклоран а жанраш йукъара дозанаш лелаш хилар карон 

(забара йукъа тӀехтоман байташ йогӀу; аганан илли йукъа — кхайкхаргаш; дийцара 

йукъа — туьйра, и кх. дӀ.)   

«Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхан элементаш» дакъа: ролашца йешар, 

инсценировка, драматизаци, барта дешнашца суртдиллар,  репродукцишца болх, 

шаьш тексташ кхоллар. 

Дешархошна Ӏемар ду: 
• йешначун чулацамах кхета; текстан башхаллаца догӀуш ма-хиллара оьшуш 

долу болар а, соцунгӀаш а, азайдар а кхета а кхеташ, харжа; 

•  исбаьхьаллин говзар (цуьнан фрагмент) ролашца а, кар-кара луш а йеша;  

• иллюстрацишка хьовса а, текстан цхьаьнайогӀучу фрагментаца йа коьртачу 

ойланца (синхаамца, сагатдарца) уьш йуста а; 

Дешархойн таро хир йу Ӏама:  

• фольклоран кегий жанраш (хӀетал-метал, дагардар, аганан илли) практикехь 

карайерзон а, суртхӀотторан гӀирсийн (йиш-маӀаш, уьшарш, интонаци) гӀоьнца це-

ран инсценировка йан а;   

• билггалчу тексташна йогӀу иллюстрациш карон, тексташ а,  иллюстрациш а 

вовшашца йуста.  

Йукъарчу дешаран дарийн декъехь дешархошна Ӏемар ду:  
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• дешаран Ӏаматах паргӀат пайдаэца, аьлча а, билламийн билгалонийн мотт 

беша; агӀонехь билгалдаьхна могӀанаш а, дешнаш а сихха карон; оьшу иллюстраци 

карон; 

 • хаамийн шина хьостанца (дешаран Ӏаматца а, ша болх бан леринчу тептарца 

а; дешаран Ӏаматца а, хрестоматица а) болх бан, аьлча а, Ӏаматан а, белхан тептаран 

а, хрестоматин а билламан билгалонаш дуьхь-дуьхьал хӀиттон;  ша болх бан леринчу 

тептаран а, хрестоматин а оьшу дакъош карон.  

Коммуникативни дешаран дарашкахь дешархошна Ӏемар ду: 
а) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь:  

• парти тӀехь цхьаьна волчу лулахочуьнца болх бан, вовшашна йукъахь болх 

бекъа, шен болх кхочушбан а, вовшаша бина болх талла; 

• кар-кара луш болх бан;  

б) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь: 

• шина хьежамна а, шина агӀонна а йукъара башхаллаш ган;  

 

Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна 

бечу белхан процессехь Ӏама таро хир йу:  
• хаттаршна жоьпаш тайп-тайпанчу кепехь дала мегаш хиларх кхета;  

• ша тӀетовш волу жоп тӀечӀагӀдархьама тексте кховда.  

 

2-чу классехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочунна Ӏемар ду: 

 йешначун оьздангаллин чулацамах кхета, турпалхойн леларш 

оьздангаллин барамашца дуста;  

 метофорийн, олицетворенийн, эпитетийн къоман шатайпаналлех 

кхета а, текстехь исбаьхьаллин сурткъагоран и гӀирсаш ган а;  

 нохчийн литературин говзарш йешаран процессехь йешаран 

хаарш шардар: хезаш а, дагахь а йеша, исбаьхьаллин а, дешаран а 

текстийн маьӀна даран приемех кхета;  

 нохчийн литературин говзарш йешаран зеделлачух къамел шардарехь 

пайдаэца: ладоьгӀна/йешна текст йийцаре йарехь дакъалаца, текстана тӀе а тийжаш, 

шена хетарг тӀечӀагӀдан; 

 шен йешаран гуо шорбан;  

 йешначу а, ладоьгӀначу а говзарех хетарг искусствон кхечу 

кепех хиллачу синӀаткъамца дуста. 

«Къамелан а, йешаран а гӀуллакхан кепаш» дакъа:  

аудировани,  

хезаш а, дагахь а йешар,  

текстан тайп-тайпанчу кепашца болх,  

библиографин культура,  

исбаьхьаллин говзаран текстаца болх,  

къамелан культура. 

 

Дешархошна Ӏемар ду: 
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 • дийнна дешнаш хезаш деша, индивидуале таронашка хьаьжжина, йешаран 

чехкалла жим-жимма алсам а йоккхуш;  

• довзаран а, бӀаьргтохаран а, хаьржинчу а, талламан а йешаран процесссехь да-

гахь йеша; 

• доцца монологан алар хӀоттон: хьехархочун хаттарна доца а, даьржина а жоп;  

• шеца къамел дечуьнга ладогӀа (хьехархочуьнга а, классехь цхьаьна 

доьшучаьрга а): цхьамма делла жоп тӀаьххье ца дала, кхечо делла жоп керлачу 

чулацамца тӀедуза;  

• нохчийн литературин 2–3 классикан цӀе йаккха,  

• кхузаманан 2–3 йаздархочун (поэтан) цӀе йаккха;  

• говзарийн цӀерш йаха а, церан чулацам боцца схьабийца а;  

• дукхавезачу авторнан говзарийн цӀерш йаха а, церан чулацам боцца схьабийца 

а;  

• говзаран тема а, коьрта маьӀна а билгалдан (хьехархочун гӀоьнца);  

• говзарийн турпалхойн амалийн (церан цӀерш, портреташ, къамел) а, церан ле-

ларийн а мах хадон а, характеристика йала а;  

• Дешнийн маьӀнех кхетархьама МаьӀнийн дошамах пайдаэца.  

Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна 

бечу белхан процессехь Ӏама таро хир йу:  

• хьехархочо йоьшуш йолу текст Ӏалашонна тӀехьажийна тӀелацаран буха тӀехь  

аудированин корматалла кхиор;   

• йешначун чулацамах болу шен хьежам барта бовзийта;  

• тайп-тайпанчу авторийн 6–8 байт дагахь схьайийца (харжамца); 

• жимачу бараман текст йуха схьайийца;  

• ишколин билблиотекехь киншкаш а, берийн муьран журналаш а хоржучу хе-

нахь мужалтан чулацамах а, ткъа иштта «Чулацам» йа «Корта» агӀонах а пайдаэца;  

• дарсашкахь бечу балха йукъа хрестоматин а, ткъа иштта цӀерчу а, школин а 

библиотекийн киншкара тексташ йалон;  

• говзаран текстана хаттарш дан а, хаттаршна жоьпаш дала а.  

 «Литературоведенина йукъадалор» дакъа: байташкахь йазйинчу говзаран 

башхаллаш йовзар (ритм, рифма и. кх. дӀ.), говзарийн башхаллаш вовшах къастор 

(халкъан а, авторан а туьйра, и. кх.дӀ.), литературин приемаш йовзар (дустар, олице-

творени, контраст, и. кх. дӀ.). 

Дешархошна Ӏемар ду: 
• дийнатех лаьцна а, инзаре-тамашийна а туьйранаш вовшех къастон;  

• инзаре-тамашийначу туьйранан башхаллаш къастон; 

• дийцар а, туьйра а вовшех къастон;  

• говзарехь литературин меттан суртхӀотторан вастийн гӀирсаш карон (дустар, 

олицетворени, гипербола (хӀума дестор олу вай), контраст; фигураш: йух-йуха алар).  

 

Дешархойн Ӏама таро хир йу:  

• авторийн берийн поэзехь фольклоран жанрийн башхаллаш карон: туьйранан, 

дагардаран, чехкааларан, аганан иллин сюжетни-композицин башхаллаш;  
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• литературин а, фольклоран а жанраш йукъара дозанаш лелаш хилар карон 

(дийцара йукъахь туьйранан элементаш хила йиш йу, инзаре-тамашийначу 

туьйранехь – дийнатех лаьцначу туьйранан башхаллаш, и. кх. дӀ.);  

• дуьнене поэтически хьежам хиларан башхалла стенца йу кхета;  

• дуьнене поэтически хьежам байташкахь гайтина ца Ӏаш, прозехь а гойтуш хи-

лар гучудала. 

 «Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхан элементаш» дакъа: ролашца йешар, 

инсценировка, драматизаци, барта дешнашца суртдиллар,  репродукцишца болх, 

шаьш тексташ кхоллар.  

Дешархошна Ӏемар ду: 
• йешначун чулацамах кхета;  

• текстан башхаллаца догӀуш ма-хиллара оьшуш долу болар а, соцунгӀаш а, 

азъайдар а кхета а кхеташ, харжа;  

• исбаьхьаллин говзарш ролашца а, кар-кара луш а йеша;  

• программехь билгалйина исбаьхьаллин говзарш лерсица синхааме тӀеэца.  

 Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна 

бечу белхан процессехь Ӏама таро хир йу: 

• поэзин а, прозин говзарш къегина (къаьсташ) йеша;   

• Ӏамат тӀерачу иллюстрацишка хьовса а, исбаьхьаллин тексташца уьш йуста а; 

• шайна хетарг а, тидам бинарг а барта довзийта.  

Довзаран йукъарчу дешаран дарашкахь дешархошна Ӏемар ду:  

• дешаран Ӏаматах паргӀат пайдаэца: билламийн билгалонийн мотт бешалур бу 

(маттах кхетар бу); «Чулацам» а, «Корта» а агӀонашца оьшу текст карон а; 

• текстан билгалйаьккхина фрагмент, агӀонехь билгалдаьхна могӀанаш а, 

дешнаш а сихха карон; 

• хаамийн масех хьостанца (дешаран Ӏаматца, ша бечу белхан тептарца, хресто-

матица; дешаран Ӏаматца а, дешаран дошамашца а; тексташца а, тексташна иллю-

страцишца а) болх бан.  

Коммуникативни дешаран дарашкахь дешархошна Ӏемар ду 
а) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь:  

• парти тӀехь цхьаьна волчу лулахочуьнца болх бан, вовшашна йукъахь болх 

бекъа, шен болх кхочушбан а, вовшаша бина болх талла; 

• кар-кара луш болх бан;  

б) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь: 

• шина хьежамна а, шина агӀонна а йукъара башхаллаш ган, ша тӀетовжаран бух 

а балош, цхьахйолу агӀо йалон а;  

• текстехь турпалхоша бовзийтина хьежамаш карон (лаха).  

Талларан а, шаталларан а дешаран дарашкахь дешархочун Ӏама таро хир 

йу: 

• схьабовзийтина хьежам тесктерчу могӀанашца тӀечӀагӀбан; 

 • тайп-тайпанчу хьежамийн тайп-тайпана баххаш хилар кхета.  

 

3-чу классехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочунна Ӏемар ду: 

 нохчийн литерутурин говзарш Ӏаморан буха тӀехь нохчийн меттан 
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хьасене-эстетикин таронех кхета;   

 ненан меттан литературех къоман эхь-бехк а, ламасташ лардаран а, 

схьакховдоран а  къоман-культурин гӀирс санна мехаллех кхетар; 

 турпалхойн леларийн оьздангаллин мах хадон а, цуьнан бух балон а; 

 нохчийн литературин говзарш йешаран процессехь йешаран 

корматталла шарйан: хезаш а, дагахь а йеша, исбаьхьаллин а, Ӏилманан 

а, дешаран а текстийн анализ йаран а, маьӀна даран а зеделларг хила; 

 нохчийн литературин говзарш йешаран зеделлачух къамел 

шардарехь пайдаэца: ладоьгӀна/йешна текст йийцаре йарехь дакъалаца, 

текстана тӀе а тийжаш, шена хетарг тӀечӀагӀдан;  йешначу йа ладоьгӀначу  

текстан кепе хьаьжжина, и схьайийца (йерриге йа йоцца), дакъалоцучу 

турпалхойн цӀарах литаретурин говзар схьайийца;  

 текстах кхетархьама а, кхин совнаха хаамаш бовзархьама а 

куьйгаллин хьостанех пайдаэца.  

 «Къамелан а, йешаран а гӀуллакхан кепаш» дакъа:  

аудировани,  

хезаш а, дагахь а йешар,  

текстан тайп-тайпанчу кепашца болх,  

библиографин культура,  

исбаьхьаллин говзаран текстаца болх,  

къамелан культура.  

Дешархошна Ӏемар ду:  

• йешаран индивидуале болар тидаме а оьцуш, нийса а, къаьсташ а дийнна 

дешнаш хезаш деша;  

• хьалха довзаран йешарехь а, йуха бӀаьртохаран йешарехь а, харжаман а, йуха 

талларан йешарехь а дагахь йешар;  

• Ӏамочу говзарийн авторийн – йаздархойн а, поэтийн а цӀерш йаха, церан го-

взарийн цӀерш йаха а, классехь йешначу текстийн чулацам боцца схьабийца а;  

• дукха везачу литературин турпалхочух дийца;  

• турпалхочуьнга йолу авторна ойла билгалйан;  

• говзарийн турпалхойн мах хадон; тайп-тайпанчу говзарийн турпалхойн амалш 

вовшашца йуста; 

• тайп-тайпанчу авторийн 6–8 байт дагахь йеша (харжамца);  

• элементашца киншка йовза (автор, цӀе, «Чулацам» агӀо, иллюстрациш).  

Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна 

бечу белхан процессехь Ӏама таро хир йу:  

• шаьш киншка харжа а, цуьнан элементашца киншкин чулацам бовза а;  

• билгалйина киншкаш шаьш йеша;  

• йешначу говзарийн турпалхойх мах хадоран ойла йовзийта;  

• дошамашца шаьш болх бан.  

 «Литературоведенина йукъадалор» дакъа: байташкахь йазйинчу говзаран 

башхаллаш йовзар (ритм, рифма и. кх. дӀ.), говзарийн башхаллаш вовшах къастор 

(туьйра а, дийцар а; дийнатех туьйра а, инзаре-тамашийна туьйра а, и. кх.дӀ.), лите-

ратурин приемаш йовзар (дустар, олицетворени, контраст, и. кх. дӀ.). 
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 Дешархошна Ӏемар ду:  

• дийнатех лаьцна, инзаре-тамашийна, Ӏер-дахаран хьокъехь долу туьйранаш 

вовшех къастон;  

• дийцар а, туьйра а вовшех къастон;  

• авторийн литературехь исбаьхьаллин вастийн гӀирсаш карон а, вовшех 

къастон а (приемаш: дустар, олицетворени, гипербола (хӀума дестор олу вай), кон-

траст; фигураш: йух-йуха алар).  

Дешархойн таро хир йу Ӏама:  

• дийнатех лаьцначу туьйранан кхиарх кхета;  

 

• дуьненан тайп-тайпанчу халкъийн туьйранашкахь «лелаш йолу» сюжеташ 

(«лелаш долу туьйранийн дийцарш») карон.  

«Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхан элементаш» дакъа: ролашца йешар, 

инсценировка, драматизаци, барта дешнашца суртдиллар,  репродукцишца болх, 

шаьш тексташ кхоллар.  

Дешархошна Ӏемар ду:   

• йешначун чулацамах кхета; йешаран башхаллашца йогӀуш йолу соцунгӀа йан, 

азъайдар а, йешаран болар а харжа;  

• программица билгалйина йолу исбаьхьаллин говзарш лерсица тӀелаца а, шай-

на хетарг барта схьадийца а;  

• литературин текстан а, суртдилларн а, музыкин а говзарийн маьӀна дан, (гина-

чух, йешначух, хезначух шайн ойла а, синхаамаш а бовзийта);  

• литературин текстийн диалогийн йаккхийчу фрагментийн инсценировкашкахь 

(ролашца ловзорехь) дакъалаца.   

Дешархошна шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара 

цхьаьна бечу белхан процессехь Ӏама таро хир йу: 

• байтийн а, прозин а текст хезаш йеша:  

• Ӏамат тӀерачу иллюстрацишка хьовса, музыкин говзаршка ладогӀа, исбаьхьал-

лин тексташца а, суртдилларан говзаршца а царна тӀехь гайтинчу ойланийн, синха-

амийн, сагатдарийн хьежамца уьш  йуста;  

• барта а, йозанца а (аларца а/йа йоццачу сочиненица) литературин а, суртдил-

ларан а, музыкин а говзарш йийцаре йечу хенахь шайн хилла ойланаш а, тидамаш а 

бовзийта. 

 

Довзаран дешаран дарийн декъехь дешархошна Ӏемар ду 
• дешаран дошамийн корпусах паргӀат пайдаэца, оьшу йолу дошаман статья 

сихха карон;   

• дешаран Ӏаматах паргӀат пайдаэца: билламийн билгалонийн мотт бешалур бу 

(маттах кхетар бу); «Чулацам» а, «Корта» а агӀонашца оьшу текст карон а;  

• текстаца болх бан: цуьнан тема а, коьрта ойла (идея, сагатдар) а, дахаран тайп-

тайпана агӀонаш (хьежам, дӀахӀоттамаш, кхетаман латтам) а къастон;  

• хаамийн масех хьостанца (дешаран Ӏаматца, ша бечу белхан тептарца, хресто-

матица; дешаран Ӏаматца а, дешаран дошамашца а; дешаран Ӏаматца а, хаамийн 
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тӀетоьхначу хьостанашца а (дешаран кхечу гуларшца, библиотекин киншкашца, Ин-

тернетерчу хаамашца); тексташца а, тексташна иллюстрацишца а болх бан.  

 

Дешархойн Ӏама таро хир йу:  

• гуларш хӀитторан алгоритм карайерзон: монографийн, жанрийн а, тематиче-

ски а (шаьш терминаш – гуларийн  къастамаш – лелош).  

Коммуникативни дешаран дарашкахь дешархошна Ӏемар ду: 

 а) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь:  

• парти тӀехь цхьаьна волчу лулахочуьнца болх бан, жимачу тобанехь, йоккхачу 

тобанехь: вовшашна йукъахь болх а, ролаш а йекъа, шен болх кхочушбан а, йукъар-

чу балха йукъа и дӀатарбан а; 

б) зӀе хиларан гурашкахь хьасене хилар санна: 

 • схьабовзийтинчу хьежамийн а, агӀонийн башхаллийн бухе дилларх кхета а, 

царах цхьахдолчунна тӀетан а, йа шен хьежам дӀабовзийта а хаа. 

 

Цхьана къепене дерзийнчу дешаран кхочушдарийн декъехь дешна волу-

чунна Ӏемар ду: 

• ша-шен тидам бан а, болх дӀабахьарна а, кхочушхиллачу жамӀана а тӀехь ти-

дам бан а. 

 

4-чу классехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочунна Ӏемар ду: 

 амал кхиарехь а, шен культура билгалйаларехь а нохчийн 

литературин мехаллех кхета; 

 исбаьхьаллин текстан турпалхойн позицеш билгалйан, 

исбаьхьаллин текстан авторан позицеш билгалйан; 

 нохчийн литературин говзарш йешаран процессехь йешаран 

говзалла лакхайаккха: хезаш а, дагахь а йеша, исбаьхьаллин а, 

Ӏилманан а, дешаран а текстийн маьӀна даран а, анализан а, хийцаран 

а коьрта кепаш карайерза а;   

 къамел шардархьама нохчийн литературин говзарш йешаран 

зеделлачух пайдаэца: ладоьгӀна/йешна текст йийцаре йарехь дакъа, цу 

текстана тӀе а тийжаш, шена хетарг тӀечӀагдӀан а, бух балон а; йешначун 

йа ладоьгӀначун чулацам текстан кепе хьаьжжина, схьайийцаран (йерриге 

йа йоцца) кепехь бовзийта; йешначу говзарийн буха тӀехь барта дийцар 

хӀоттон, хьасене хиларан декхарш тидаме а оьцуш (тайп-тайпанчу 

ладогӀархошна); 

 оьшуш йолу литература ша харжа, шен йешаран гуо кхолла а, 

шорбан а;  

 текстах кхетархьама а, кхин сов хаамаш бовзархьама а куьйгаллин 

хьостанех пайдаэца.  

 

  «Къамелан а, йешаран а гӀуллакхан кепаш» дакъа: аудировани, хезаш а, 

дагахь а йешар, текстан тайп-тайпанчу кепашца болх бар, библиографически куль-

тура, исбаьхьаллин говзаран текстаца болх бар, къамелан тӀекаренан культура.  
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Дешна волучунна хуур ду:  

• довзаран а, бӀаьргтохаран а, хаьржинчу а, талламан а йешаран процесссехь да-

гахь йеша;  

• говзаран тема а, коьрта ойла а билгалйан; текст маьӀнийн дакъошка йекъа, 

текстан план хӀоттон а, йухасхьайийцарехь цунах пайдаэца а; текст йоцца а, ма-

йарра а йухайийца;  

• классехь Ӏамийнчу литературин коьртачу говзарийн чулацам бовзийта а, церан 

авторш а, цӀерш а билгалйан а;  

• «СтелаIад» цӀе йолчу берийн журналан коьрта чулацам бийца (рубрикийн 

тӀегӀанехь);  

• говзарийн турпалхойн амалийн мах хадон; цхьана а, тайп-тайпанчу а говза-

рийн турпалхойн амалш вовшашца йуста; авторна турплахочуьнга болу хьежам 

билгалбан;  

• байтин говзарш йа цу йукъара кийсакаш (харжамца) дагахь йеша, йешаран 

хотӀах лаьцна классерчара олург паргӀат тӀелаца;  

• литературин говзарх йа турпалхочух ша аьллачунна бух балор, говзара 

йуккъерчу фрагменташца йа къаьстинчу могӀанашца и тӀечӀагӀдан;  

•  элементашца киншка йовза (автор, цӀе, титульни агӀо, «Чулацам» агӀо, анно-

таци, иллюстрациш);  

• къаьстинчу говзарна а, говзарийн гуларна а аннотаци хӀоттон;   

• тайп-тайпан декхарш кхочушдаран Ӏалашонца библиотекехь ша киншка харжа 

(магийнчу спискаца йешар; билггалчу темина барта хаам кечбар);  

• йешначу говзарийн турпалхойн мах хадор довзийта, классерчарна хетарг 

гӀиллакхехь тӀелаца;  

• хааман тайп-тайпанчу хьостанашца ша болх бан (дошамаш а, тайп-тайпана 

справочникаш а йукъалоцуш).  

 «Литературоведина йукъавигар» дакъа: рифмийн кепаш къастор, халкъан 

кхоллараллин а, авторийн литературин а говзарийн жанрийн башхаллаш къастор, 

текстехь литературин приемаш (дустар, олицетворени, контраст, гипербола, и. кх. 

дӀ.) йовзар а, царах пайдаэцаран бахьанех кхетар а.   

Дешна волучунна Ӏемар ду: 
• исбаьхьаллин культурин кхиаран коьрта некъ ган: халкъан кхолларалли тӀера 

авторийн кепашка кхаччалц;  

• халкъан говзарш авторийнчарах къастон;  

• авторийн литературехь исбаьхьаллин вастийн гӀирсаш карон а, вовшах 

къастон (дустар, олицетворени, гипербола («даздар» олу), контраст, йух-йуха алар, 

рифмин тайп-тайпана кепаш) а. 

Дешна волучун ша бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна 

бечу белхан процессехь Ӏама таро хир йу: 

• дуьненан халкъийн, нохчийн а, оьрсийн а туьйранашкахь мифашкахула дуьне 

дуьне довзаран башхаллаш;  

• байтан маьӀнин а, поэта хаьржинчу байт кхолларан кепан а зӀе карон (класси-

кин а, кхузаманан а поэзин масалш тӀехь);  
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• исбаьхьаллин говзар кхолларехь йаздархочун (поэтан, художникан) кхолла-

раллин биографин ролах кхета;  

• исбаьхьаллин тайп-тайпанчу кепашна (литературин, музыкин, суртдилларан) 

йукъайогӀу говзарш церан тематически цхьаьнайарца йуьстина ца Ӏаш, церан авто-

рийн дуьнене хьежаман буха тӀехь (говзарехь гайтина йолу ойланаш) а йуста йиш 

йолуш хилар.  

«Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхан элементаш» дакъа: ролашца йешар, 

барта дешнашца суртдиллар, репродукцишца болх, шаьш тексташ кхоллар (йазйар).  

Дешна волучун шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара 

цхьаьна бечу белхан процессехь Ӏама таро хир йу: 
• байтийн а, прозин а текст хезаш йеша:  

• классерчаьрца литературин а, суртдилларан а, музыкин а говзарш царна тӀехь 

гайтинчу ойланийн, синхаамийн, сагатдарийн хьежамца йийцаре йар;  

• барта а, йозанца а (аларца а/йа йоццачу сочиненица) литерутурин а, суртдил-

ларан а, музыкин а говзарш йийцйаре йечу хенахь шайн хилла ойланаш а, тидамаш а 

бовзийта. 

 Довзаран дешаран дарийн декъехь дешна волучунна Ӏемар ду: 

• текстаца паргӀат болх бан: талла билгалйинчу аспектах хаамаш билгалбан хаа, 

билгалйина аспект сацон; талламан аспект сихха хийца хаа;  

•карарчу дешаран киншки тӀехь а, коплектан кхечу киншкахь тӀехь а паргӀат 

хӀума лаха; дешаран дошаман корпусех пайдаэца, школин библиотекин фондехь ла-

ха; оьшу хаамаш лаха а, дешаран тайп-тайпанчу Ӏалашонашкахь цунах пайдаэца а;  

• хаамийн тайп-тайпанчу хьостанашца паргӀат болх бан (текстан кепехь, сурт-

дилларан я музыкин говзаллехь санна схьагайтинчу).  

Коммуникативни дешаран дарашкахь дешна волучунна Ӏемар ду:  

а) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь:  

• дешаран кооперацин тайп-тайпанчу кепаш (шимма цхьаьна бен болх, жимачу 

тобанехь болх, йоккхачу тобанехь болх) а, социалан тайп-тайпана ролаш  

(дӀахьошверг а, кхочушдийриг а) а;  

б) зӀе хиларан гурашкахь хьасене хилар санна: 

 • схьабовзийтинчу хьежамийн а, агӀонийн башхаллийн бухе дилларх кхета а, 

царах цхьахдолчунна тӀетан а, йа шен хьежам дӀабовзийта а хаа.  

Цхьана къепене дерзийнчу дешаран кхочушдарийн декъехь дешна волу-

чунна Ӏемар ду: 

• ша-шен тидам бан а, болх дӀабахьарна а, кхочушхиллачу жамӀана а тӀехь ти-

дам бан а.  

Амал кхиаран дешаран кхочушдарийн декъехь дешна ваьллачун Ӏама таро 

хир йу:   
• шен леларан культура а, дуьненах кхетар а кхолладаралехь литературин йе-

шаран мехаллах кхета; 

• шен оьздангаллин-этически къилба цхьана хорша дерзон (говзарийн анализ 

йаран новкъахь а, церан хьокъехь къамел дечохь а эхь-бехкан мах хадон а, харжам 

бан а зеделарг гулдан). 

2.9. Рабочая программа по учебному предмету "Физическая культура". 
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2.9.1. Пояснительная записка 

Программа по физической культуре 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, сфор-

мулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности совре-

менного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового обра-

за жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, само-

определения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реа-

лии современного социокультурного развития общества, условия деятельности об-

разовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических ра-

ботников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего об-

разования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобрете-

ние ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических ка-

честв и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад-

но-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключа-

ется в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнени-

ям разной функциональной направленности. Существенным достижением такой 

ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни 

за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных заня-

тий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, 

проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблю-

дений за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обу-

чающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формиру-
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ются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе сов-

местной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физиче-

ской культуре для начального общего образования являются базовые положения 

личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на 

развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития ста-

новится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной деятельно-

сти, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие пси-

хической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подго-

товки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физи-

ческой культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образователь-

ный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль 

позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном 

участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревнователь-

ной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обес-

печивается программами по видам спорта, которые могут использоваться образова-

тельными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, ква-

лификации педагогического состава. Образовательные организации могут разраба-

тывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая куль-

тура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения 

и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной дея-

тельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается по-

средством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и 

форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педа-

гогического опыта. 

 

2.9.2. Содержание учебного предмета 

 

1 КЛАСС 
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Знания о физической культуре  
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности  
Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка 

и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для заня-

тий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, поло-

жения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шерен-

ги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизо-

ванные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор 

лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толч-

ком двумя ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом 

(без палок).  

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных 

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре  
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Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составле-

ние дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки 

и физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые коман-

ды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворо-

тах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по од-

ному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом 

в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в ос-

новной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок 

во время спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в непо-

движную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообраз-

ные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с ме-

ста, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с измене-

нием скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упраж-

нения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием 

предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, фут-

бол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физиче-

ских качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

3 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре 
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Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших тер-

риторию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные призна-

ки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию фи-

зических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыха-

тельной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после 

умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по ка-

нату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стили-

зованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изме-

нением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные 

стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным ша-

гом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и пооче-

рёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоро-

стью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изме-

нением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, 

ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и коорди-

национной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с уско-

рением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвиже-
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ние по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на во-

де. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетболь-

ного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя ру-

ками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвиж-

ному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Под-

готовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 

видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных за-

нятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятель-

ных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической подго-

товленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и 

воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатиче-

ских упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. 

Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём перево-

ротом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упраж-

нений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге 

по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширова-

ние. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 
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Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упраж-

нения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные 

игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и пе-

редача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игро-

вой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполне-

ние освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических ка-

честв. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2.9.3. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне начального общего образования 
  

Личностные результаты 
 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здо-

ровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения сов-

местных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокуль-

турным формам и видам соревновательной деятельности;  



164 
 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

Метапредметные результаты 
 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

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

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвиж-

ных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опре-

деления победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профи-

лактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и разви-

тию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следую-

щие универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  
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 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду-

альные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изу-

ченного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказы-

вать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортив-

ных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игро-

вые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и разви-

тию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, со-

блюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортив-

ных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регули-

рования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение разви-

тия утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

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

(триместрам). 
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Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов дея-

тельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физиче-

ских упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, органи-

зации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное кол-

лективное решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подго-

товленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особен-

ности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилак-

тику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающи-

мися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при вы-

полнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

Предметные результаты 
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1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по про-

филактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью пере-

движения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суж-

дение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специаль-

ных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положе-

ний и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимна-

стического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перека-

тыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 

высоту с прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
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 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упраж-

нений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на заня-

тиях физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из ко-

лонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться при-

ставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в пра-

вую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 

в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя 

и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетболь-

ного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в 

парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях.  

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятель-

ных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появле-
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ния на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготов-

кой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражне-

ний (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музы-

кальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

2.10. Рабочая программа по учебному предмету "Технология". 

2.10.1. Пояснительная записка 
Программа по технологии на уровне начального общего образования составле-

на на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на це-

левые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном ми-

ре и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой дея-

тельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (ру-

котворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с ми-

ром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и со-

временных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого исполь-

зования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
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развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной дея-

тельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретатель-

ской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традици-

ям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 

мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккурат-

ности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, воле-

вой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореа-

лизации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром приро-

ды; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других лю-

дей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обуче-

ния:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и карто-

ном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природ-

ным материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии ра-

боты с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, со-

лома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможно-

стей материально-технической базы образовательной организации), конструирова-

ние и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и тек-

стильных материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-

технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможно-

стей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают ос-

новами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и исполь-

зовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей 

с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вы-

числений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (исполь-



171 
 

зование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и кон-

струкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для масте-

ра; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (ис-

пользование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической дея-

тельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реали-

зуемого в изделии). 

 

2.10.2. Содержание учебного предмета 
 

1 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства 
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырье-

вых 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 поня-

тие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к рабо-

те. 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 использо-

вание и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материа-

лами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 

Технологии ручной обработки материалов 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых матери-

алов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 

изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, по-

следовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной размет-

ки. 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). 



172 
 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (нож-

ницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональ-

ное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изго-

товления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделе-

ние 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 безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеи-

вание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

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 кон-

струкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей кон-

струкции. 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 же-

лаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требу-

емого результата (замысла). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
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ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графиче-

скую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять ос-

новные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

их устройстве. 

Работа с информацией: 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-

цией как 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, от-

вечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную за-

дачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графи-

ческую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении про-

стого 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 критери-

ям. 

 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в про-

цессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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2 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство ис-

пользования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразитель-

ности (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 размет-

ка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Из-

готовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологиче-

ского процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствова-

ние их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де-

тализация 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 технологиче-

ских свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки 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). По-

движное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функцио-

нальное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изобра-

жений. 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, вы-

числений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей 

на проволоку, толстую нитку. 
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Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (по-

лученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трико-

таж, 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 де-

талей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бу-

сины и другие). 

 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах созда-

ния гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по про-

стейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесе-

ние элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или пись-

менной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом ука-

занных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической ра-

боте; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) зада-

чи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной фор-

ме. 
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Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, ис-

пользовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эс-

киз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, про-

являть уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учи-

теля, о выполненной работе, созданном изделии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результа-

та, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учи-

тывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, до-

говариваться, 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. Раз-

нообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, свя-

занные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (об-

щее представление). 
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Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, тре-

угольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ре-

сурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в ма-

лых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

 

Технологии ручной обработки материалов 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических ма-

териалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или ино-

го материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило 

и другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устрой-

ства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная 

разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия, 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, тол-

стый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Реше-

ние задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эс-

киз. 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 со-

единения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя от-

верстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных матери-

алов в одном изделии. 
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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 непо-

движного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, 

жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информа-

ции, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный инфор-

мационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользо-

вания ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (кни-

ги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

Универсальные УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

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

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 
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анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спо-

собов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой комму-

никации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и спо-

собов выполнения задания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результа-

та, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по ре-

зультатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, 

но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему реше-

нию, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении сво-

ей части работы. 

 

4 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетиче-

ских материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 
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профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и дру-

гие). 

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 масте-

ров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изго-

товление 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 ре-

шений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержа-

ния материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинирован-

ных 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. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практиче-

ских задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображе-

ния в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных спосо-

бов 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 обла-

стей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, време-

ни. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собствен-

ным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и кре-

стообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэти-

лен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение техноло-

гий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
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Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполне-

нии индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Со-

ставление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях ин-

формации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материа-

лами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных ра-

бот, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и дру-

гое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 

сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в дей-

ствии, вносить необходимые дополнения и изменения; 



182 
 

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 ос-

новные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь раз-

личными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой за-

дачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спо-

собов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с мо-

делями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и до-

казывать 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учеб-

но-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и вы-

полнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их ре-

зультатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого ре-

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

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: рас-

пределять 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 пред-

ложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обуча-

ющихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих до-

стижений. 

 

2.10.3. Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении тру-

да в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству ма-

стеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармо-

нического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в пред-

метном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное от-

ношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной сре-

ды, 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 творче-

ской преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, моти-

вация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 
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проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: ор-

ганизованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики обще-

ния, проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в преде-

лах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несу-

щественных 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 практиче-

ской творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изде-

лий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объек-

тов и законов природы, доступного исторического и современного опыта техноло-

гической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учеб-

нике 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, выпол-

нять 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; 
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следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументиро-

ванно 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 суж-

дения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, под-

держание 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 действия-

ми и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых ре-

зультатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную рабо-

ту в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководите-

ля (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комменти-

ровать 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 воплоще-

ния, 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 технологии: 
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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 рацио-

нальной 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), ис-

пользовать 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: раз-

метка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделе-

ние 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, уха-

живать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены тру-

да; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гиб-

кость 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 изде-

лий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать нож-

ницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, скла-

дыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изде-
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лия 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), кон-

струировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных рабо-

тах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чер-

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практиче-

ской деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равнове-

сие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотвор-

ного 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 ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкцион-

ную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

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 од-

ного 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 геометри-

ческой 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 объ-

ёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
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отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выпол-

нять 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, графи-

ческие, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической дея-

тельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе об-

суждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

вать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по 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 изу-

ченного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёж-

ных 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 строч-

ками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соедине-

ний в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструк-

ций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 
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конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для вво-

да, 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 мате-

риала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по 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 за-

висимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий за-

мысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных матери-

алов (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 про-

стейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использо-

ванием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, раз-

мера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
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работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный за-

мысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, ар-

гументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, до-

говариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную ра-

боту в общем процессе. 

3. Программа формирования УУД. 

3.1. Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

связь УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных УУД обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

3.2. Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

3.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

3.3.1. Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных 

связей); развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и 

преобразования модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

3.3.2. Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей пси-

хофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

3.3.3. Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий планиро-

вания последовательности шагов при решении задач; различение способа и резуль-

тата действия; использование знаково-символических средств моделирования мате-

матической ситуации; формирование общего приема решения задач как УУД -с уче-

том индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

3.3.4. Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревнователь-

ных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

3.3.5. Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД 
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в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распо-

знавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивиду-

альных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обуча-

ющегося с НОДА. 

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образова-

тельной организацией на основе программы, разработанной для образовательной 

организации, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обу-

чающихся с НОДА. 

 

4. Программа коррекционной работы. 

4.1. Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуаль-

ные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двига-

тельной коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощуще-

ний, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития 

жизненных компетенций. Чем сложнее нарушение развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия. 

4.2. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере вы-

явления педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обу-

чении. При изучении индивидуальных особенностей обучающегося принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие, особен-

ности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитыва-

ются индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

4.3. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматрива-

ют: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия 

по коррекции и развитию когнитивных функций. 

4.4. Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в разви-

тии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психоло-

гическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомо-

торных функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обуча-

ющемуся осваивать учебные предметы. 

4.5. Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую работу, пси-

хологическую коррекцию. 

4.6. Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 

введение коррекционно-развивающих занятий "Основы коммуникации". 
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С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочета-

нии с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррек-

ционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", обеспечи-

вающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония 

в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 

высоких) показателях усвоения одних учебных предметов они могут испытывать 

значительные затруднения при обучении другим предметам. Это связано и с 

направленностью личности обучающегося, но чаще - со спецификой познавательной 

деятельности, обусловленной поражением ЦНС. Для данной категории обучающих-

ся характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с сенсорными 

нарушениями, различными неврологическими синдромами). В связи с этим возмож-

но введение коррекционного курса "Коррекция аналитико-синтетической деятель-

ности" с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответ-

ствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более эффек-

тивного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуют-

ся в соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физиче-

ской культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной фи-

зической культуры и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных дви-

гательных особенностей обучающихся. 

5. Рабочая программа воспитания (Приложение 1) 

III. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (ва-

риант 6.2) 

3.1. Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

3.1.1. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распре-

деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

3.1.2. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработ-

ке содержания образования, требований к его усвоению и организации образова-

тельного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

3.1.3. Учебный план должен соответствовать законодательству Российской Федера-

ции в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требо-

ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, кото-

рые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

3.1.4. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государ-

ственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 
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3.1.5. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

3.1.6. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-

ющих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения. 

МБОУ «СОШ № 10 г. Шали» самостоятельна в выборе видов деятельности по 

каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятель-

ность, практические занятия, экскурсии). 

3.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. 

3.1.8. Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, спо-

собствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-

стью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на кор-

рекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне 

начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических тре-

бований). 

3.1.9. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррек-

ционной работы и следующие коррекционные курсы: "Речевая практика" или дру-

гой предмет из компонента Организации; "Основы коммуникации" или другой 

предмет из компонента Организации; "Психомоторика и развитие деятельности"; 

"Двигательная коррекция". Коррекционно-развивающая область реализуется через 

систему фронтальных, групповых и индивидуальных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 

способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов кор-

рекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматри-

вают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия 

по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, дви-

гательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, 

занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализует-

ся под контролем руководителя физического воспитания, учителями адаптивной фи-
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зической культуры. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учеб-

ными предметами. В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков 

адаптивной физической культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечива-

ющие ежедневную организацию динамических и (или) релаксационных пауз между 

уроками, а также индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспе-

чивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Коли-

чество часов на каждого обучающегося определяется на основе медицинских реко-

мендаций в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в не-

делю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет ча-

сов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего 

срока обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано 

на одного обучающегося. 

3.1.10. Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составля-

ет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учеб-

ного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

3.1.11. Для начального уровня общего образования обучающихся с НОДА представ-

лены два варианта федерального учебного плана: 

Учебный план АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 
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Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физиче-

ская культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного про-

цесса при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая аудитор-

ная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия 

по программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной дея-

тельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

При реализации учебного плана с подготовительного по 4 классы рекоменду-

ется введение дополнительного часа в неделю на изучение предмета "Русский язык" 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а 

также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование 

графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного ча-

са в неделю на изучение предмета "Математика", что позволяет корректировать или 

формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать эле-

ментарные математические представления, заложить основы счета. 

В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен быть 

предмет "Адаптивная физическая культура". При необходимости можно предусмот-

реть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться обучаю-

щиеся с разной степенью тяжести двигательных нарушений. Допустимы замены 

групповых занятий адаптивной физической культурой индивидуальными занятиями 

для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями. Педагогический ра-

ботник в таком случае может эффективно работать по коррекции двигательных 

нарушений конкретного обучающегося. 

Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформи-



196 
 

рованы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобрази-

тельными, трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий 

по формированию навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках вне-

урочной деятельности. 

3.2. Федеральный календарный учебный график. 

3.2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным чет-

вертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и 

проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

3.2.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего образо-

вания составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

3.2.3. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

3.2.4. Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных 

недель (для подготовительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 

подготовительных и 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 

9 учебных недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных 

недель (для подготовительных и 1 -4 классов). 

3.2.5. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для под-

готовительных и 1-4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для подго-

товительных и 1 -4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для под-

готовительных и 1 -4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

3.2.6. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

3.2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой пе-

ремены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

3.2.8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опреде-

ленной Гигиеническими нормативами. 

3.2.9. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
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для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уро-

ков за счет урока физической культуры. 

3.2.10. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-

мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительно-

стью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 ча-

сов. 

3.2.11. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образо-

вания планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необхо-

димо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.2.12.  Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников об-

разовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образова-

ния для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

3.3. Календарный план воспитательной работы. 
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Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 1–4-е Каждый понедельник Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Согласно планам рабо-

ты классных руководи-

телей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Организационные и деловые классные часы 1–4-е Согласно планам рабо-

ты классных руководи-

телей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Классные коллективные творческие дела  1–4-е Один раз в месяц со-

гласно планам ВР 

классных руководите-

лей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в общешкольных ключевых де-

лах 

1–4-е Согласно плану «Клю-

чевые общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее одного раз в 

триместр 

Классные руководители и 

родительские комитеты 

1–4-х классов 

Изучение динамики развития классного коллектива 1–4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 
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Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1–4-е Ноябрь, Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса  1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюде-

ние единых требований в воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной де-

ятельности 

Малый педсовет «Адаптация первоклассников» 1-е Октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Учителя физкультуры, 

Учителя английского 

языка, Педагоги допол-

нительного образования 

Педагог-организатор, 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом класса 1–4-е Один раз в триместр 

 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» 1–4-е Один раз в триместр Классные руководители 
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1–4-х классов 

Управляющий совет 

школы, Родители  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам ВР 

классных руководите-

лей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет 

школы 

Лекторий «Школа ответственного родителя» 1-е Один раз в месяц Классные руководители 

1-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных клас-

сов, Учителя-

предметники, 

Зам.директора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение года Учителя начальных клас-

сов, Учителя-

предметники, 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4-е В течение года Учителя начальных клас-

сов 

Учителя-предметники, 

зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы  учебной деятельности 2–4-е В течение года  Учителя начальных клас-
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сов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УР, 

Зам.директора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных клас-

сов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных клас-

сов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Информационная минутка на уроках окружающего ми-

ра 

1–4-е 04.09–07.09 Учителя начальных клас-

сов 

Зам.директора по ВР 

Международный день распространения грамотности. 

Информационная минутка на уроке русского языка 

1–4-е 08.09 Учителя начальных клас-

сов 

Зам.директора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных клас-

сов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки (информационная ми-

нутка на уроках музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных клас-

сов 

Учителя музыки. 

Зам.директора по ВР 
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Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4-е 14.10 Учителя начальных клас-

сов 

Зам.директора по ВР 

Международный день школьных библиотек. Библио-

течные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных клас-

сов 

Школьный библиотекарь 

Зам.директора по ВР 

Ноябрь 

Ко дню рождения поэта Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1–4-е 03.11 Учителя начальных клас-

сов 

Школьный библиотекарь 

Зам.директора по ВР 

День народного единства (04.11)(информационные ми-

нутки на уроках окружающего мира) 

1–4-е 03.11 Учителя начальных клас-

сов 

Зам.директора по ВР 

Ко дню рождения писателя Дмитрия Наркисовича Ма-

мина-Сибиряка (06.11) (информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1–4-е 07.11 Учителя начальных клас-

сов 

Зам.директора по ВР 

День матери (последнее воскресенье ноября) 

Семейные мастер-классы «Мамины руки не знают ску-

ки» на уроках технологии 

1–4-е 27.11 Учителя начальных клас-

сов 

Зам.директора по ВР 

Декабрь 

День Неизвестного солдата (3.12) (информационная 

минутка на уроках окружающего мира) 

1–4-е 04.12 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

Международный день художника (информационная 

минутка на уроках изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель изобразительно-

го искусства 

Замдиректора по ВР 

День Конституции Российской Федерации (12.12) (ин- 1– 4-е 11.12 Учитель начальных клас-
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формационная минутка на уроках окружающего мира) сов 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Международный день родного языка (21.02). 

Интерактивные уроки родного русского языка  

1–4-е 21.02 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

Март 

Ко дню рождения К.Д. Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–4-е 03.03 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения С.В. Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературного чтения) 

1–4-е 13.03 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–4-е 14.03–20.03 Учителя начальных клас-

сов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 1–4-е 18.03 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1–4-е 21.03–27.03 Учителя начальных клас-

сов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения писателя М. Горького (библиотечные 

уроки) 

1–4-е 28.03 Учителя начальных клас-

сов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 
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Апрель 

Ко дню рождения С.В. Рахманинова (01.04) (информа-

ционная минутка на уроках музыки) 

1–4-е 03.04 Учителя начальных клас-

сов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики (12.04) (информационная минутка 

на уроках окружающего мира) 

1–4-е 12.04 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.04 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

Май 

Ко дню основания Черноморского флота (13.05) (ин-

формационная минутка на уроках окружающего мира) 

1–4-е 15.05 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню основания Балтийского флота (информацион-

ная минутка на уроках окружающего мира) 

1–4-е 18.05 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках окружающего ми-

ра) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и культуры (информа-

ционная минутка на уроках русского языка) 

1–4-е 24.05 Учителя начальных клас-

сов 

Замдиректора по ВР 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1-й 2-й 3-й 4-й 
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класс класс класс класс 

 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредметный 

кружок 

1 1  1  1  

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребно-

стей обучающихся 

«Мир профессий» Игровой клуб 1 1  1 1 

 

Образовательный курс "Россия - моя история" "Россия - моя исто-

рия" 

Кружок  1 1 1 1 

Развитие личности и самореализация обучаю-

щихся (занятия в хоре, школьный театр, спор-

тивная секция) 

«Мини-футбол»  Спортивный 

клуб 

1 1 1 1 

Дополнительное изучение отдельных учебных 

предметов 

«Занимательная 

математика»  

Кружок  1 1 1 1 

«Веселый англий-

ский» 

Кружок   1 1  

Недельный объем внеурочной деятельности    6 7 7 6 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
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В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–4-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам профи-

лактики правонарушений и безнадзорности» 

1–4-е Один раз в триместр:  

 

сентябрь 

 

декабрь 

март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–4-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1–4-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–4-е Один раз в триместр Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов родителей 1–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 1–4-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1–4-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое навыки XXI века. Часть 1» 1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 1–4-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в интернете» 1–4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Декабрь 
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«Проектные технологии в жизни» 1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за про-

ектную деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–4-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-ученики» на благотвори-

тельной ярмарке 

1–4-е 22.12 Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Февраль 

День открытых дверей 1–4-е 13.02 Замдиректора по 

УВР начальной школы 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защитника Отечества 1–4-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к Международному женскому дню 1–4-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 1–4-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Мастер-классы к благотворительной ярмарке 1–4-е До 23.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители – ученики» на благотво-

рительной ярмарке 

1–4-е 23.04 Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы»  

«Календарь Победы» 

1–4-е Сентябрь–май по от-

дельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель кафедры 
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«История и общество-

знание» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Эколого-благотворительная акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» «Добрые крышечки» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонте-

ры 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

События: 
 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 

 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 6 сентября: День ЧР; 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма; 

 23 сентября: День чеченской женщины. 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Турслет (начальная школа) 1–4-е 11.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Классный руководитель 

10-го класса 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Спортивный комитет 
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школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–4-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и волонте-

ры 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Неделя безопасности дорожного движения 1–4-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по без-

опасности 

Учителя ОБЖ 

Классный руководитель 

11-го класса 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Спортивный комитет 

школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Октябрь 

События: 
 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День учителя, День рождения Главы Чеченской республики Кадырова Р.А.; 
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 23 октября : Золотая осень; 

 25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

День учителя 

Международный день учителя 

1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Руководители предмет-

ных кафедр 

Классный руководитель 

11-го класса 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «От сердца к сердцу» Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–4-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волонте-

ры 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в читатели 2-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 
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НОО 

Заведующий библиоте-

кой 

Классные руководители 

2-х классов 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Ноябрь 

События: 
 4 ноября: День народного единства; 

 16 ноября: День толерантности 

 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Рос-

сии; 

 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери; 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Проект «От сердца к сердцу» Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–4-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волонте-

ры 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 
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Клуб «Старшие для 

младших» 

Декабрь 

События: 
 3 декабря: День Неизвестного солдата; 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 25-31 декабря: Новый год. 

В рамках Года педагога и наставника. Церемония «При-

знание» для педагогов школы 

1–4-е До 15.12 Замдиректора по ВР 

Руководители предмет-

ных ШМО 

Замдиректора по допол-

нительному образованию 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Зимняя благотворительная ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов (03.12) 

1–4-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Руководители предмет-

ных кафедр 

Замдиректора по допол-

нительному образованию 

Школьный комитет 
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Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

Добровольцы и волонте-

ры 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Школьное научное обще-

ство 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» мастер-класс для детей с осо-

бенностями развития 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и волонте-

ры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Акция «Подарки для ветеранов» 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонте-

ры 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

Январь 



214 
 

События: 

9 января: День восстановления ЧИАССР 

 25 января: День российского студенчества; 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

Акция памяти «Зажгите свечи...» 1–4-е 26.01 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Первичное отделение 

РДДМ 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Февраль 

События: 
 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества 

День открытых дверей 1–4-е 13.02 Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители предмет-

ных кафедр 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Совет креативщиков 

Добровольцы и волонте-
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ры 

Школьное научное обще-

ство 

Масленица 1–4-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонте-

ры 

Рыцарский турнир, посвященный Дню защитника Оте-

чества 

1–4-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонте-

ры 

Март 

События: 
 8 марта: Международный женский день; 

 11 марта: День Джигита; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

 23 марта: День конституции ЧР; 

 27 марта: Всемирный день театра 

Проект «От сердца к сердцу» Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Руководитель кафедры 

«Русский язык и литера-

тура» 

Заведующий библиоте-

кой 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волонте-
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ры 

Большой концерт к Международному женскому дню 1–4-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и волон-

теры» 

Апрель 

События: 

 7 апреля: День здоровья; 

 12 апреля: День космонавтики; 

 16 апреля: День отмены КТО; 

 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой отечественной 

войны; 

 23 апреля: День Чеченского языка. 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная ярмарка 

1–4-е 23.04 Замдиректора по ВР 

Руководители предмет-

ных кафедр 

Замдиректора по допол-

нительному образованию 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

Добровольцы и волонте-

ры 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Митинг у памятника 

1–4-е 26.04 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 
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НОО 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа счетной комиссии церемонии награждения 

«Признание» 

2–4-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Руководители предмет-

ных кафедр 

Школьный комитет 

Май 

События: 
 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 10 мая: День памяти и скорби; 

 19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры: 

 19-21 мая: Линейка. 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

1–4-е 08.05 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

Замдиректора по допол-

нительному образованию 

Школьный комитет 

Первичное отделение 

РДДМ 

Церемония награждения «Признание» 2–4-е 26.05 Замдиректора по ВР 

Руководители предмет-

ных кафедр 

Совет родителей 

Выпускной праздник начальной школы 1–4-е 28.05 Замдиректора по ВР 
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Замдиректора по УР 

НОО 

Руководители предмет-

ных кафедр 

Совет родителей 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Игровая программа по развитию ученического само-

управления для начальных классов «Экипажи» 

1–4-е В течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 

«Старшие для младших» 

    

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Профориентационные экскурсии по отдельному плану 2–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Учителя начальных клас-

сов 

Октябрь 

К Году педагога и наставника. Ролевая игра «Я – 

Учитель!» 

 

2–4-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных клас-

сов 

Ноябрь 

Детский город профессий «КидБург», «Кидзания» 2–4-е Ноябрь Учителя начальных клас-

сов 

Ответственный за экс-

курсии 

Декабрь 

Игровая программа «Кем работает Дед Мороз?» 1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных клас-

сов 

Январь 
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Серия классных часов «Профессии наших мам и пап» 2–4-е Январь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных клас-

сов 

Совет родителей 

Февраль 

Исследовательские проекты «Кто нас защищает» 2–4-е Февраль Замдиректора по ВР 

Учителя начальных клас-

сов 

Март 

Исследовательские проекты «Таланты, подаренные лю-

дям» 

2–4-е Март Замдиректора по ВР 

Учителя начальных клас-

сов 

Апрель 

Ярмарка профессий 1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Учителя начальных клас-

сов 

Май 

Экскурсии на предприятия города 1–4-е Май Замдиректора по ВР 

Учителя начальных клас-

сов 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы в театры, на выставки в выходные дни 1–4-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–4-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической тематике, профориента-

ции, экспедиции 

1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Руководитель кафедры 

«История и общество-
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знание» 

Психолог 

Руководители кафедр 

Сентябрь 

Турслет 1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Кл. руководитель 

Октябрь 

Экскурсия в Музей изобразительного искусства 1–4-е Октябрь Психолог 

Советник директора по 

воспитанию 

Экскурсия в Музей елочных игрушек 1–4-е Октябрь–ноябрь Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Ответственный за экс-

курсии 

Классный руководитель 

Май 

Вахты памяти (поисковые экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в округе школы 

3–4-е Май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Учитель истории 

Походы выходного дня по классам 3–4-е Май Классные руководители 

Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 
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Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Государственные символы России 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Правила дорожного движения 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

«Поздравляем!» (достижения учеников, учителей, дни 

рождения) 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Оформление информационного стенда «Тестирование 

ВФСК ГТО» 

1–4-е Сентябрь–май Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Критерии церемонии награждения «Признание» 2–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Дополнительное образование 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по допол-

нительному образованию 

Советник директора по 

воспитанию 

Курсы внеурочной деятельности 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных постановок и мероприя-

тий 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Инсталляция «Экологические акции школы» 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 



222 
 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Первичное отделение 

РДДМ 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного 

праздника» 

4-е День учителя – до 

18.09 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного 

праздника» 

4-е «Умная пятница» – до 

26.10 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникаци-
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онное агентство 

Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного 

праздника» 

4-е Новый год – до 01.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Декабрь 

Зимняя благотворительная ярмарка (оформление вы-

вески класса, места продажи) 

1–4-е До 22.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Январь 

Оформление тематической информационной интерак-

тивной стены «Физика и жизнь» 

2–4-е 27.01 – «Ученые в годы 

войны» 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного 

праздника» 

4-е Масленица – до 05.02 

Международный жен-

ский день – до 12.02 

Неделя детской книги 

– до 01.03 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая рекреация школы» 4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Ответственный за 
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оформление школы 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного 

праздника» 

4-е День Победы – до 

07.04 

Последний звонок – до 

26.04 

Церемония 

«Признание» – до 30.04 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Весенняя благотворительная ярмарка (оформление вы-

вески класса, места продажи) 

1–4-е До 23.04 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Май 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного 

праздника» 

4-е День знаний – до 25.05 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коррекционно-воспитательная работа с обучающимися  1–4-е Согласно планам рабо-  Замдиректора по ВР 
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групп риска и их семьями ты специалистов соци-

ально-психологической 

службы школы 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся 

1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Классные руководители 

Мониторинг рисков безопасности и ресурсов повыше-

ния безопасности 

 1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Замдиректора по без-

опасности 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Совет профилактики  1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Служба медиации  1–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Школьный комитет 

Акция «Выбери дело по душе» (вовлечение обучаю-

щихся в кружки и секции) 

 1–4-е Сентябрь  Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Первичная ячейка РДДМ 

Школьный комитет 

Педагоги допобразования 

и ВД 
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Всероссийский день бега «Кросс нации» 2–4-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Обновление тематического стенда «Вредные привыч-

ки» 

2–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Школьное 

информационное 

агентство 

Конкурс плакатов «Что такое вредные привычки» 2–4-е Ноябрь Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Беседа «Кто обзывается, тот...» 1–4-е  Декабрь Психолог 

Спортивный праздник-квест «Богатырская наша сила» 1–4-е Февраль Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Спортивная игра «Олимпийский лабиринт» 1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Акция «Жить здорово!» 1–4-е Май Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дни открытых дверей 1–4-е Сентябрь 

Январь 

Май 

Детский городской дом 

творчества 

Социальные проекты благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленностей 

1–4-е  По согласованию Городской Драматиче-

ский театр 

Фармацевтический завод 

Швейная фабрика 

Политехнический кол-
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ледж 

Музей культуры и искус-

ства «Истоки» 

Экскурсии, внеурочные занятия, акции 1–4-е  По согласованию Городской Драматиче-

ский театр 

Фармацевтический завод 

Швейная фабрика 

Политехнический кол-

ледж 

Музей культуры и искус-

ства «Истоки» 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседания «Орлята России» 2–4-е Еженедельно Советник по воспитанию 

Замдиректора по ВР 

Экскурсии в школьном музее науки 2–4-е По записи Школьное научное 

общество 

Оформление информационного стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

4-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Советник по воспитанию 

«Добровольцы и волон-

теры» 

Фото- и видеоотчеты об акциях и поездках 4-е По мере проведения Советник по воспитанию 

«Добровольцы и волон-

теры» 

Эколого-благотворительный проект «Добрые крышеч-

ки» 

1–4-е В течение года Советник по воспитанию 

«Добровольцы и волон-

теры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный проект «Батарейки, сдавай-

тесь!» 

1–4-е В течение года Советник по воспитанию 

«Добровольцы и волон-
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теры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–4-е Ежемесячно «Добровольцы и волон-

теры» 

«ЮНЕСКО.org» 

Сентябрь 

Оформление тематической информационной интерак-

тивной стены «Наука и жизнь» 

1–4-е 01.09 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Октябрь 

Благотворительная акция «УМКА» 1–4-е 05.10–16.10 Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы и волон-

теры» 

Ноябрь 

Оформление тематической информационной интерак-

тивной стены «Наука и жизнь» – открытие Антарктиды 

1–4-е 20.11 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Благотворительная акция «Теплый ноябрь» 1–4-е 10.11–18.11 Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы и волон-

теры» 

Декабрь 

Оформление тематической информационной интерак-

тивной стены «Наука и жизнь» – лауреаты Нобелевской 

премии по физике, химии, медицине 

1–4-е 10.12 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 
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Зимняя благотворительная ярмарка 1–4-е 11.12 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Научная лаборатория на зимней благотворительной яр-

марке 

1–4-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Январь 

Оформление тематической информационной интерак-

тивной стены «Наука и жизнь» – «Ученые в годы вой-

ны/в блокадном Ленинграде» 

1–4-е 27.01 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Февраль 

Оформление тематической информационной интерак-

тивной стены «Наука и жизнь» – День российской 

науки 

1–4-е 08.02 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Мастер-класс «Популярная наука» в рамках дня откры-

тых дверей 

1–4-е 13.02 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Волонтеры-организаторы на общешкольных мероприя-

тиях «День открытых дверей "Веселая суббота"» 

1–4-е 13.02 Директор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Лекторий «Научная среда» 2–4-е 24.02 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Март 
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Благотворительная акция «Подари ребенку книгу» 1–4-е 18.03–24.03 Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы и волон-

теры» 

Апрель 

Оформление тематической информационной интерак-

тивной стены «Наука и жизнь» – «День космонавтики» 

1–4-е 12.04 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Праздник науки 1–4-е 12.04 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Научная лаборатория на весенней благотворительной 

ярмарке 

1–4-е 23.04 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

Волонтеры-организаторы на общешкольных мероприя-

тиях 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

4-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Советник по воспитанию 

Май 

Оформление тематической информационной интерак-

тивной стены «Наука и жизнь» – кандидаты на звания 

«Знаток» премии «Признание» по физике, химии, био-

логии 

1–4-е 11.05 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное обще-

ство 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная «Книга года» 1–4-е Один раз в год (сен- Замдиректора по ВР 
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тябрь) Методисты кафедр 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Школьная видеостудия 4-е В соответствии с пла-

ном ШКА и по заявке 

классов и ШК 

Видеооператор 

Школьное радио 4-е В соответствии с пла-

ном ШКА 

Замдиректора по ВР 

Руководитель кафедры 

«Русский язык и литера-

тура» 

Дизайн-бюро 4-е В соответствии с пла-

ном ШКА 

Учитель ИЗО 

Учитель информатики 

«Техподдержка» 4-е В соответствии с пла-

ном школьных меро-

приятий и по заявке 

классов 

Специалист IT 

Учитель музыки 

Олимпиада школьников «Ломоносов» (МГУ, журнали-

стика) 

4-е По графику проведения Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие школьные СМИ» 4-е 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Октябрь 

К Международному дню школьных библиотек 

Видеосюжет «Один день из жизни школьного библио-

текаря Анастасии Михайловны» 

4-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникаци-
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онное агентство 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс школьных СМИ SCHOOLIZ-

DAT 2.0 (заочный тур) 

4-е Ноябрь–февраль Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты «Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4-е 9.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Январь 

Собрание творческих работ учеников и родителей 

«Альманах» 

1-е Январь, апрель Руководитель кафедры 

«Русский язык и литера-

тура» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Март 

Всероссийский конкурс школьных СМИ SCHOOLIZ-

DAT 2.0 (очный тур) 

4-е Март – очная часть Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуникаци-

онное агентство 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Спортивно-туристическая программа «Юные туристята»  1-4 11.09 учителя физкультуры, педа-

гог доп.образования по 

курсу «Туризм и краеведе-

ние», кл. руководители 

Походы в театры, на выставки, в музеи 1-4 в течение го- классные руководители, ро-
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да дительский комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, ранней профориентации 1-4 в течение го-

да 

классные руководители, ро-

дительский комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 1-4 в течение го-

да 

классные руководители, ро-

дительский комитет 

Организация экскурсий в ФГКУ УУСЦ МЧС, в пожарную часть 1-4 в течение го-

да 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководи-

тели 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 16.10 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 05.10 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

советники по воспитатель-

ной работе, кл. руководите-

ли 

Участие в муниципальном конкурсе «Звучащее слово» 3-4 19-21.10 заместитель директора по 

ВР, руководители ШМО кл. 

руководителей, кл. руково-

дители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства 

(флешмобы онлайн, акция «Окна России», «Испеки пирог», «Флаги 

России» 

1-4 02-06.11 педагог-организатор, совет-

ники по воспитательной 

работе, кл. руководители 

Праздник «День матери» 1-4 23-30.11 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 1-4 07-11.11 педагог-организатор, кл. 

руководители 
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Участие в новогодних мероприятиях (квест, хороводы, спектакли) 1-4 21-25.12 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

советники по воспитатель-

ной работе, кл. руководите-

ли 

Участие обучающихся в Губернаторской ёлке 2-4 14.01 заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

Участие в подготовке к мероприятию «Вечер встречи выпускни-

ков» 

1-4 первая 

суббота 

февраля 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители, педагоги 

Участие в спортивно-игровой программе «Есть такая профессия 

Родину защищать 

3 18.02 заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Марафон «Неделя психологии в образовании» 1-4 10-17.03 заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, клас-

сные руководители 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 1-4 05.03 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители, педагоги 

Школьный фестиваль детского творчества «Ярмарка талантов» 1-4 26.03 заместитель директора по 

УВР, руководитель ШСК 

«Энерджи», советники по 

воспитательной работе, кл. 

руководители, педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Космонавтики 1-4 8-12.04 педагог-организатор, кл. 

руководители 

Участие в общепоселковом мероприятии детского и юношеского 

творчества «Весеннее ассорти 

1-4 24.04 заместитель директора по 

УВР, педагоги дополни-

тельного образования, пе-

дагоги, ведущие курсы вне-
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урочной деятельности ху-

дожественного направления 

Участие в общепоселковом мероприятии, посвященное празднова-

нию Дня Победы (торжественный марш, строевая подготовка, изго-

товление открыток для ветеранов Великой Отечественной войны) 

5-9 09.05 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители, педагоги 

Праздник «Последний звонок» (участие первоклассников) 1 24.05 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

советники по воспитатель-

ной работе, кл. руководите-

ли, педагоги 

Торжественная линейка, посвященная окончанию начальной школы 

«Прощай, начальная школа!» 

4 25.05 заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители, педагоги 
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Приложение к АООП НОО 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(для подготовительного и 1–4 классов общеобразовательных 

организаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка                                           

Содержание обучения                                               

      Подготовительный класс  

1 класс                                                                 

2 класс                                                                 

3 класс                                                                 

4 класс                                                                 

Планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования 

 

Личностные результаты            

Метапредметные результаты  

Предметные результаты            

Подготовительный класс  

1 класс                                      

2 класс                                      

3 класс                                      

4 класс                                      

Тематическое планирование        

Подготовительный класс  

1 класс (132 часа)                  

2 класс (136 часов)                  

3 класс (136 часов)                  

4 класс (136 часов)                  

 
 

 

 

 

 

 

 



Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» (предметная область «Русский язык и литературное 

чтение») для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

НОДА включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися с НОДА; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и 

к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования1.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или 

иного раздела. Также в тематическом планировании представлены 

способы организации дифференцированного обучения. 

 

 

 

                                                      

1 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятельность».  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями-опорно-двигательного аппарата составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие и коррекцию интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся с НОДА, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является 

основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в изучении 

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся с НОДА 

по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом 

в развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 

развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации обучающегося с НОДА. Русский язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 

владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося с НОДА непосредственно связаны с 



осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи 

языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский 

язык» используется для решения следующих коррекционных задач: развитие 

всех видов речи (внутренней и внешней) обучающихся с НОДА, развитие 

всех ее функций, особенно коммуникативной и познавательной; развитие и 

автоматизация графо-моторного навыка, развитие мелкой моторики рук; при 

отсутствии или выраженных ограничениях моторного компонента письма 

проведение работы по формированию навыка пользования различными 

клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными, в процессе 

выполнения письменных упражнений; развитие высших психических 

функций обучающихся с НОДА на основе учебного материала. Содержание 

предмета «Русский язык» должно обеспечивать связь приобретаемых 

филологических знаний с практической деятельностью и повседневной 

жизнью обучающихся через использование различных практических 

упражнений, формирующих метапредметные связи, и решение проблемных 

задач. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимся с НОДА первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом с 

учетом индивидуального уровня развития устной речи обучающихся с 

НОДА и их моторики рук. 

овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения 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». 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения 

учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования, планируемые результаты освоения обучающимися предмета 

«Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования. Предметные планируемые результаты 

освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский 

язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанного на логике развития предметного содержания и учёте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся, а также объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом для 

обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с НОДА количество учебных часов может быть 

скорректировано за счёт резервных уроков. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения 

обязательной части его содержания с учетом образовательных 



потребностей обучающихся с НОДА.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и 

подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося с НОДА к 

дальнейшему обучению. 

Принципы  реализации федеральной адаптированной рабочей 

программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает 

использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует 

подбирать задания, при выполнении которых используются действия 

различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации обучающимися с использованием дозированной поэтапной 

помощи педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией 

по образцу, алгоритму, вопросам. Обучающийся осуществляет перенос 

показанного способа обработки информации на своё индивидуальное 

задание. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания. Опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) 

подхода в обучении русскому языку учащихся с НОДА необходимо 

учитывать уровень развития их экспрессивной речи и мануальных навыков, в 

частности уровень сформированных графомоторных навыков. Учитель в 

процессе обучения определяет возможности учащихся выполнять устные и 

письменные задания. При выраженных дизартирических расстройствах 

учитель предлагает обучающимся выполнять задания письменно, 

минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения учебного материала 

при проведении различных видов языкового анализа необходимо предлагать 

пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Ограниченный жизненный опыт 

обучающихся с НОДА и специфика овладения понятиями требуют 

проведения систематической целенаправленной словарной работы. Речевой 



материал необходимо отбирать не только с учетом программного материала, 

но и с учетом межпредметных связей, например, для разных видов языкового 

разбора использовать терминологию из других предметных областей. Для 

текущего и промежуточного контроля знаний учащихся с НОДА необходимо 

использовать те виды, которые бы объективно показывали результативность 

их обучения. Например, диктант и практические упражнения обучающиеся 

могут выполнять, используя персональные компьютеры и мобильные 

устройства. Время для выполнения контрольно-измерительных мероприятий 

необходимо пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей 
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Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое 

учебное задание должно быть четким, т.е. обучающийся должен точно знать, 

что надо сделать для получения результата. У обучающегося в случае 

затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, 

по алгоритму (забыл - повторю - вспомню – сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

обучающихся с НОДА. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 обучающихся с НОДА 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

получения образования; 

 практико-ориентированный характер обучения русскому языку и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

изучения предмета «Русский язык»; 

 специальное обучение «переносу» сформированных 

филологических знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации на уроках русского языка, используя различные 

способы дополнительной альтернативной коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использованием двигательного и охранительного 

педагогического режимов; 

 необходимость использования алгоритмов выполнения 

различных видов языкового анализа для конкретизации действий при 

самостоятельной работе.  

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

672 часа (4 часа в неделю в каждом классе): в подготовительном классе – 

132 часа, в 1 классе 132 часа, во 2—4 классах по 136 часов.   



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС 

 

Обучение грамоте 
Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в 

диалоге (при наличии возможности). 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух (при наличии возможности) .  

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение 

количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 

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

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений (при наличии 

возможности) .  

Орфоэпическое чтение при переходе к чтению целыми словами (при 

наличии возможности). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании (при 

наличии возможности).  



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 (при наличии возможности) . 

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 

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 (именах людей, кличках животных); перенос по 

слогам слов без стечения  согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

 

1 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

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

слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

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

твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

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

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв (при наличии 

возможности), их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков (при наличии возможности), 



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 (при наличии 

возможности).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой 

(при наличии возможности) .  

Составление небольших рассказов на основе наблюдения. 

  



 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных 

результатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 

отличительные особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и 

мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном 

составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: 

выделять признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких 

согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 

слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка 

слов.  

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова 

по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по 

перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава 

слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета (при наличии возможности); 

 соблюдать правила ведения диалога (при наличии возможности) ; 

воспринимать разные точки зрения; 



в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о 

звуковом и буквенном составе слова (при наличии возможности) .  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат. 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на 

указание педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по её достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

 

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 [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 

Произношение звуков и сочетаний звуков (при наличии возможности), 

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 др.), употребление в речи.  

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи.  

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

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

Синтаксис 

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.  

Орфография и пунктуация 

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

фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 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 (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

др.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи).  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) . 

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 (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи). 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 

классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 

метапредметных результатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями: 

называть признаки сходства и различия; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать 

сходства и различия лексического значения; 

— сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 

выявлять случаи чередования; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают, что обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена классификация звуков, 

букв, слов, предложений; 

— находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми 

единицами; 

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

соотносить понятие с его краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами (слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются / не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 



— выбирать источник получения информации: нужный словарь 

учебника для получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в 

схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи); 

— признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи) ; 

— строить устное диалогическое выказывание (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, 

на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи); 

— устно (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) и  письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 



высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе 

с помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской 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/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 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 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). 

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 (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи) и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи).  

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. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе 

способствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять 

общие и различные грамматические признаки; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): 

выделять особенности каждого типа текста; 

— сравнивать прямое и переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно 



находить возможный признак группировки; 

— определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель изменения текста, 

планировать действия по изменению текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов 

текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на 

основе предложенных критериев). 

— Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении 

миниисследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи) и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи) и письменные тексты, содержащие 

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

норм речевого этикета.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 



Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

определении части речи, члена предложения при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 

выполнении коллективного миниисследования или проектного задания на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

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

предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности.  

 

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 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 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). 



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 I и 

II спряжения глаголов. 

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

речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, 

а, но в 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; 

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 (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи) и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). 

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. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  



(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе 

способствует работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, 

время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку, 

самостоятельно устанавливать этот признак; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому 

языку, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных 

критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебнопрактической задачи; находить дополнительную информацию, 

используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 

поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в 

информационно-телекоммуникацонной сети «Интернет»;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

— строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

материалом (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи); 

— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи) и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип 

текста; 

— готовить небольшие публичные выступления (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

— предвидеть трудности и возможные ошибки. 

— Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 

— оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы.  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования 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; 

— 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 предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых 

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 



— находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее 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. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у 



обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия с учетом уровня развития их устной речи.  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

(при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи) 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 (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий.  

— Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 



— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать мягкие и твёрдые согласные звуки (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; 

— в силу физических возможностей писать аккуратным разборчивым 

почерком без искажений: прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; 

— в силу физических возможностей печатать прописные и строчные 

буквы, слова и предложения с использованием специализированных 

компьютерных и ассистивных технологий; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знак препинания в конце повествовательного 

предложения; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов 

по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения; 



— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным 

картинкам; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные 

и строчные буквы, соединения букв, слова (при наличии возможности с 

учетом уровня развития моторики рук); 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, кличках 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (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 (при наличии возможности с учетом уровня развития 



устной речи) 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 (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи) ; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: 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, 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 др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания 

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

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 (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи) ; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи) 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 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

— производить 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; 

— 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 (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи)  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 4 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); 

— 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 име ни существительного 

как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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; 

— создавать небольшие устные (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи) и письменные тексты (3–5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 



открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста устно (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно; 

— осуществлять выборочный пересказ текста устно (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные 

темы; 

— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКО ЕПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа) 

 

№

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Развитие 

речи 

(7 часов) 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок. Участие в диалоге. Понимание текста 

при его прослушивании. 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в 

правильной последовательности: анализ изображённых 

событий, обсуждение сюжета, составление устного (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) 

рассказа с опорой на картинки. 

Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной 

последовательностью, анализ изображённых событий, 

установление правильной последовательности событий, 

объяснение ошибки художника, внесение изменений в 

последовательность картинок, составление устного (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи)  

рассказа по восстановленной серии картинок. 

Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по 

опорным словам. 

Учебный диалог по результатам совместного составления 

рассказов, объяснение уместности или неуместности 

использования тех или иных речевых средств, участие в 

диалоге, высказывание и обоснование своей точки зрения (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Слушание текста, понимание текста при его прослушивании. 

2 Слово и 

предложение 

(4 часа) 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: дополнять предложения словами по 

смыслу. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным 

словом. 

Моделирование предложения: определение количества слов в 

предложении и обозначение каждого слова полоской. 

Самостоятельная работа: определение количества слов в 

предложении, обозначение слов полосками. 



уточнения. Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. 

Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка 

предложений, содержащих смысловые и грамматические 

ошибки). 

3 Фонетика (20 

часов) 

Звуки речи. Интонационное выделение звука в 

слове. Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по 

акустикоартикуляционным признакам звуков. 

Установление последовательности звуков в слове, 

определение количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построениемодели звукового 

составаслова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение гласных и согласных 

звуков. Определение места ударения. Различение 

гласных ударныхи безударных. Ударный слог.  

Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Деление 

слов на слоги (простые однозначные случаи). 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается 

умение воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове). 

Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный звук?» 

(выполнение указанного действия тогда, когда ведущий 

называет слово с заданным звуком, отрабатывается умение 

определять наличие заданного звука в слове). 

Работа с моделью: выбрать нужную модель в зависимости от 

места заданного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по первому звуку 

(по последнему звуку), по наличию близких в 

акустикоартикуляционном отношении звуков ([н] — [м], [р] 

— [л],[с] — [ш] и др.). 

Моделирование звукового состава слов с использованием 

фишек разного цвета для фиксации качественных 

характеристик звуков. 

Работа в парах: сравнение двух моделей звукового состава 

(нахождение сходства и различия). 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с 

соответствующими им моделями. 

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по 

произношению от согласных звуков?»; как результат участия 

в диалоге: различение гласных и согласных звуков по 

отсутствию/наличию преграды. 

Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдости 

— мягкости звук). 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаются от 

мягких согласных звуков?». 

Совместная работа: характеристика особенностей гласных, 

согласных звуков, обоснование своей точки зрения, 



выслушивание одноклассников. 

Контроль этапов своей работы, оценка процесса и результата 

выполнения задания.  

Комментированное выполнение упражнения по определению 

количества слогов в слове, приведение доказательства. Работа 

в парах: подбор слов с заданным количеством слогов.  

Работа в группах: объединение слов по количеству слогов в 

слове и месту ударения. 

Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, 

допущенных при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

4 Графика 

(31 час) 

Изучается 

одновременно 

с разделом 

«Чтение» 

учебного 

предмета 

«Литературн

ое чтение» 

Звук и буква. Буква как знак звука. Различение 

звука и буквы. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Овладение слоговым принципом русской Графики. 

Буквы гласных 

как показатель твёрдости — мягкости согласных 

звуков.  

Функции букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. 

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Функция букв ь и ъ. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается 

умение соотносить звук и соответствующую ему букву). 

Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустикоартикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л],[ц] 

— [ч’] и т.д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство (о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, 

в — д и т. д.). 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение 

в ходе диалога функции букв ь и ъ.  

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении 

алфавита для систематизации информации, о важности знания 

последовательности букв в русском алфавите. 

Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита» (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Играсоревнование «Повтори алфавит» (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи)  . 



5 Письмо 

(60 часов) 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради, экрана монитора 

и на пространстве классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, которые необходимо 

соблюдать во время письма/печатания. Анализ 

начертаний письменных заглавных и строчных 

букв. Создание единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного образа 

этой буквы. 

Овладение начертанием письменных прописных и 

строчных букв. Письмо/печатание букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом в силу 

физических возможностей. Овладение умением 

печатать с использованием специализированных 

компьютерных и ассистивных технологий. 

Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания 

текста. 

 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. 

Игровое упражнение «Конструктор букв», направленное на 

составление буквы из элементов. 

Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв. Игровое 

упражнение «Назови букву», направленное на различение 

букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: анализ 

деформированных букв, определение недостающих 

элементов. 

Практическая работа: контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать свои буквы с предложенным 

образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и предложений, 

состоящих из трёх — пяти слов со звуками в сильной 

позиции. Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, 

написанных печатным и письменным.  

Упражнение: запись письменными буквами 

слова/предложения/короткого текста, написанного печатными 

буквами (при наличии возможности с учетом уровня развития 

моторики рук). Моделирование в процессе совместного 

обсуждения алгоритма списывания. 

Практическая работа: списывание слов/предложений в 

соответствии с заданным алгоритмом, контролирование 

этапов своей работы. 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка 

заканчивается, а слово не входит?», введение знака переноса, 

сообщение правила переноса слов (первичное знакомство). 

Учебный диалог «Почему слова пишутся отдельно друг от 

друга? Удобно ли читать предложение, записанное без 

пробелов между словами?». 



6 Орфография 

и пунктуация 

(изучается 

параллельно 

с разделом 

«Письмо») 

Знакомство с правилами 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 (именах людей, кличках 

животных); перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетаниями 

ча, ща, чу, щу, жи, ши. 

Упражнение: запись предложения, составленного из набора 

слов, с правильным оформлением начала и конца 

предложения, с соблюдением пробелов между словами. 

Комментированная запись предложений с обязательным 

объяснением случаев употребления заглавной буквы. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на 

заданную букву. 

Практическая работа: списывание и запись под диктовку с 

применением изученных правил. 

Резерв: 10 часов 

 
  



 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Общие 

сведения о 

языке  

(1 час, далее 

продолжает

ся изучение 

во всех 

разделах 

курса) 

Язык как основное средство человеческого 

общения. 

Осознание целей и ситуаций общения. 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей». 

Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». 

Коллективное формулирование вывода о языке как основном 

средстве человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа 

особенностей ситуаций устного и письменного общения.  

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо 

воспользоваться письменной речью. 

2 Фонетика  

(10 часа) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Определение количества слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе 

которой актуализируются знания, приобретённые в период 

обучения грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; глухого 

согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком». 

Дифференцированное задание: установление основания для 

сравнения звуков.  

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и 

согласных звуков» (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). 

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его 

характеристике). 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики.  



Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию.  

Комментированное выполнение задания: оценивание 

правильности предложенной характеристики звука, 

нахождение допущенных при характеристике ошибок. 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду 

предложенных слов находить слова с заданными 

характеристиками звукового состава. 

3 Графика 

 (8 часа) 

Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Русский 

алфавит: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Моделировать звукобуквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 

звукобуквенной модели. 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога формулируются выводы о возможных 

соотношениях звукового и буквенного состава слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 

разным соотношением количества звуков и букв для каждой 

из трёх колонок: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв. 

Упражнение: определение количества слогов в слове, 

объяснение основания для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными 

характеристиками звукового и слогового состава слова. Беседа 

о функциях ь (разделительный и показатель мягкости 

предшествующего согласного). 

Практическая работа: нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям (ь обозначает мягкость предшествующего 

согласного). 

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», в ходе 

выполнения упражнения отрабатывается умение строить 

устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; 

о звуковом и буквенном составе слова (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Играсоревнование «Повтори алфавит». 



Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту». 

4 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова 

из орфоэпического словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести.  

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все 

слова из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 

5 Лексика и 

морфология 

(20 часов) 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», 

«что?».  

Совместное выполнение группировки слов по заданному 

признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос 

«кто?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?».  

Комментированное выполнение задания: нахождение в тексте 

слов по заданным основаниям, например, поиск слов, 

отвечающих на вопрос «какая?».  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым 

словам вопросы «что делать?», «что сделать?».  

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному 



основанию, например, слов, отвечающих на вопрос «что 

делает?». 

6 Синтаксис 

 (10 часов) 

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. 

Работа со схемой предложения: умение читать схему 

предложения, преобразовывать информацию, полученную из 

схемы: составлять предложения, соответствующие схеме, 

с учётом знаков препинания в конце схемы. 

Совместная работа: составление предложения из набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе 

выбора нужной формы слова, данного в скобках. 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор 

фрагментов текста, которые могут быть подписями под 

каждой из картинок. 

Практическая работа: деление деформированного текста 

на предложения, корректировка оформления предложений, 

списывание с учётом правильного оформления предложений. 

7 Орфографи

я и 

пунктуация 

(34 часов) 

Ознакомление с правилами 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); 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но 

различными по написанию, установление причин возможной 

ошибки при записи этих слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в 

слове, где можно допустить ошибку. 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при 

списывании. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности 

списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах 

собственных имён существительных, формулирование 

выводов, соотнесение сделанных выводов с формулировкой 

правила в учебнике. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные 

имена существительные. 



 знаки препинания; 

 в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Усвоение алгоритма списывания текста. 

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в 

него определённое количество собственных имён 

существительных. 

Практическая работа: использовать правило правописания 

собственных имён при решении практических задач (выбор 

написания, например: Орёл — орёл, Снежинка — снежинка, 

Пушок — пушок и т. д.). 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце 

предложения. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с переносом 

слов, формулирование на основе наблюдения правила 

переноса слов. 

Упражнение: запись слов с делением для переноса. 

Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, которые 

нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: отработка правописания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление 

самоконтроля при использовании правил. 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, 

формулирование правила по результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с текстом учебника. 

Орфографический тренинг: написание слов с сочетаниями чк, 

чн. 

Проектное задание: подобрать текст диктанта, который можно 

использовать для проверки написания сочетаний гласных 

после шипящих. 

8 Развитие 

речи 

(20 часов) 

Речь как основная форма общения между людьми. 

Текст как единица речи (ознакомление). Осознание  

ситуации  общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), устное обсуждение (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи) этих  

ситуаций, выбор соответствующих каждой ситуации слов 

речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации 



учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе 

наблюдения. 

общения, в которых выражается просьба, обосновывается 

выбор слов речевого этикета, соответствующих ситуации 

выражения просьбы (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с 

использованием опорных слов. 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения 

просьбы, извинения, вежливого отказа (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, 

анализ данной ситуации, выбор адекватных средств 

выражения извинения (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи). 

Комментированное выполнение задания: выбор из 

предложенного набора этикетных слов, соответствующих 

заданным ситуациям общения. 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в которых 

могут быть употреблены предложенные этикетные слова. 

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки 

зрения наличия/отсутствия необходимых элементов речевого 

этикета в описанных в тексте ситуациях общения. 

Работа в группах: оценивание предложенных юмористических 

стихотворений с точки зрения соблюдения героями 

стихотворений правил речевого этикета. 

Резерв: 29 часов 

 



2  КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Общие 

сведения о 

языке  

(1 час2, 

далее 

продолжает

ся изучение 

во всех 

разделах 

курса) 

Язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. 

Многообразие языкового пространства России и 

мира (первоначальные представления). 

Знакомство с различными методами познания 

языка: наблюдение, анализ. 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей и 

явление культуры». Учебный диалог «Как язык помогает 

понять историю и культуру народа?» (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи). 

Коллективное формулирование вывода о языке как основном 

средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и 

богатстве русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской 

Федерации. Коллективное формулирование вывода о 

многообразии языкового пространства России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи). Формулирование 

коллективного вывода: наблюдение и анализ — методы 

изучения языка. 

2 Фонетика и 

графика  

(5 часов) 

Повторение изученного в 1 классе: 

смыслоразличительная функция звуков; 

различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласный звук [й’] и  

гласный звук [и], твёрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я. 

Работа со схемой «Звуки русского языка», характеристика 

звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по его характеристике». 

Практическая работа, в ходе которой необходимо дать 

характеристику нескольким звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Играсоревнование «Приведи пример звука» (в ходе игры 

необходимо приводить примеры гласных звуков, твёрдых/ 

мягких, звонких/глухих согласных; парных и непарных по 

                                                      
2 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 часов) 

для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с НОДА. 



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. 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах 

с буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги 

(в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со 

словарями. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца 

(красной строки), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 

твёрдости — мягкости согласных звуков; парных и непарных 

по звонкости — глухости согласных звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки 

русского языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков 

по заданному основанию. 

Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, а́тлас — 

атла́с): наблюдение за смыслоразличительной функцией 

ударения. Обсуждение различия в значении слов. 

Самостоятельная работа: группировка слов по заданному 

основанию (ударение на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с целью определения 

функций ь: показатель мягкости предшествующего согласного 

в конце и в середине слова или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь 

(разделительный и показатель мягкости предшествующего 

согласного) в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение способов обозначения 

на письме мягкости согласных звуков. Практическое задание: 

закрепление на письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа обозначения звука 

[й’] в приведённых словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение 

различий в звукобуквенном составе слов с буквами е, 

ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Заполнение таблицы: группировка слов с разным 

соотношением количества звуков и букв (количество 

звуков равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков больше 



количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется 

способ определения количества слогов в слове (при 

наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи). 

Работа в парах: выполнение задания на 

систематизацию информации (записывать слова в 

алфавитном порядке). Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску предложенного 

набора слов в толковом словаре (отрабатывается в том 

числе умение использовать знание алфавита для 

ориентации в словаре). 

Комментированное выполнение задания «Правильно 

ли слова расположили по алфавиту» (отрабатывается 

умение оценивать правильность выполнения заданий). 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

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. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова 

из орфоэпического словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все 

слова из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 

4 Лексика  

(10 часов) 

Понимание слова как единства 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. 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой на 

рисунок и систему вопросов. 

Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе игры 

нужно опознавать слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, 

установление значения слова с опорой на текст. 



 Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении 

лексического значения слов. 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение 

пяти слов, которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает значение слова (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи)  

из толкового словаря в учебнике, второй отгадывает это слово, 

потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить кроссворд, часть слов 

объяснить с помощью рисунков, часть слов — с помощью 

лексического значения слова. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника 

определить, лексические значения каких слов записаны. 

 

 

 Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение) 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения 

слов, например, слов корень, иголки, кисть: с опорой на 

рисунки объяснить значения многозначных слов. 

Учебный диалог (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи), в ходе которого высказываются 

предположения о причинах появления нескольких значений 

одного слова. 

Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова. 

Практическая работа: составление предложений с 

использованием многозначных слов. 

Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника 

многозначных слов, выписывание словарной статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать примеры предложений к 

каждому из значений многозначного слова — можно 

составлять свои предложения, можно искать в книгах. 

 



 Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с 

опорой на лексическое значение и на предложения, в которых 

они употреблены. 

Учебный диалог (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи), в ходе которого сравниваются слова в 

синонимическом ряду и выявляются различия между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из 

пары синонимов тот, который более уместен в заданном 

предложении, с комментированием выбора. 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: реконструкция текста, 

связанная с выбором из ряда синонимов наиболее 

подходящего для заполнения пропуска в предложениях 

текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать информацию, 

представленную в виде рисунка, и соотносить её с 

приведёнными словами — антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими противоположное 

значение (антонимами). Анализ лексического значения слов 

— антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по 

значению». 

Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам. 

Практическая работа: поиск в текстах антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова. 

5 Состав слов 

а 

(морфемика

) 

 

(12часов) 

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). 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: 

сопоставление значений нескольких родственных слов с 

опорой на собственный речевой опыт и рисунки, 

высказывание предположений о сходстве и различии в 

значениях слов, выявление слова, с помощью которого можно 

объяснить значение всех родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова 



как способа определения связи значений родственных слов. 

Работа с понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ 

предложенных в учебнике определений. 

Совместное составление алгоритма выделения корня. 

Использование составленного алгоритма при решении 

практических задач по выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного 

набора слов слова с заданным корнем. 

Работа в парах: подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на поиск в нём родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обнаружение 

лишнего слова в ряду предложенных (например, синоним в 

группе родственных слов или слово с омонимичным корнем в 

ряду родственных слов). 

Дифференцированное задание: контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с 

группами слов с омонимичными корнями. 

 Окончание как изменяемая часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются формы одного 

и того же слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой различаются формы слова 

(изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в 

учебнике определения. 

Учебный диалог «Как различать разные слова и формы одного 

и того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова по предложенному в 

учебнике образцу, нахождение и выделение в формах одного 

и того же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из 

другой страны, начавшему учить русский язык, исправить 

ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова стоят в начальной 

форме). 



 Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка 

как часть слова (наблюдение). 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных 

слов и выявление различий между ними в значении и в 

буквенной записи (среди родственных слов есть несколько 

слов с суффиксами, например, это может быть ряд гора, горка, 

горочка, горный, гористый). 

Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, 

выделение суффиксов, с помощью которых образованы слова, 

высказывание предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов с 

одинаковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: наблюдение за синонимией 

суффиксов. 

Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, 

выделение приставок, с помощью которых образованы слова, 

высказывание предположений о значении приставок. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в 

таблице суффиксами и приставками. 

6 Морфологи

я  

(16 часов) 

Имя существительное (ознакомление): общее 

значение,  вопросы  («кто?», «что?»),  

употребление в речи. 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, 

на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение 

понятия «имя существительное». 

Работа в парах: разделение имён существительных на две 

группы в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён 

существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным 

основаниям (например, слова, называющие явления природы, 

черты характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего признака 

группы слов. 

Практическая работа: различение (по значению и вопросам) 

одушевлённых и неодушевлённых имён существительных. 

Работа в группах: группировка имён существительных по 



заданным основаниям. 

 Глагол (ознакомление): общее  значение, вопросы 

(«что делать?», «что сделать?» и др.),  

употребление в речи. 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, 

на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение 

понятия «глагол». 

Упражнение: разделение глаголов на две группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» 

или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением глаголов. 

Дифференцированное задание: группировка глаголов в 

зависимости от того, называют они движение или чувства. 

Практическая работа: выписать из набора слов только 

глаголы. Работа в парах: нахождение в тексте глаголов. 

 

 Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы  («какой?», «какая?»,  «какое?», 

«какие?»),  употребление в речи. 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, 

на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение 

понятия «имя прилагательное». 

Работа в парах: разделение имён прилагательных на три 

группы в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«какой?», «какое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных. 

Дифференцированное задание: выявление общего признака 

группы имён прилагательных. 

Практическая работа: выписывание из текста имён 

прилагательных. 

 Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и 

приставки?». 

Совместное составление алгоритма различения приставок и 

предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием скобок на основе 



применения алгоритма различения предлогов и приставок. 

Творческая работа: составление предложений, в которых есть 

одинаково звучащие предлоги и приставки. 

7 Синтаксис 

(8 часов) 

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). 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются 

предложение и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов 

в предложениях в нужной форме (с опорой на собственный 

речевой опыт). 

Работа в парах: составление предложений из набора слов. 

 Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 

различаются по цели высказывания, например: «Снег идёт. 

Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение ситуаций, изображённых 

на рисунке, формулирование вывода о целях, с которыми 

произносятся предложения. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце 

предложения с целевой установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений по цели 

высказывания», подбор примеров. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения 

различаются по эмоциональной окраске, например: «Ландыши 

расцвели. Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунках, наблюдение за интонационным 

оформлением предложений. 

Работа в парах: сопоставление предложений, различающихся 

по эмоциональной окраске, произношение предложений с 

соответствующей интонацией. 

Практическая работа: выбор из текста предложения по 

заданным признакам. 



8 Орфографи

я и 

пунктуация 

(46 часов) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 

классе: прописная буква в  начале  предложения и в 

именах собственных (именах, фамилиях людей, 

кличках 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. 

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Использование различных способов 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. 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в именах собственных: 

именах, фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных, географических 

названиях; 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка 

действий при списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение различия в 

звукобуквенном составе записываемых слов (при наличии 

возможности с учетом развития устной речи). 

Упражнения на закрепление правила написания сочетаний 

жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопроверка. 

Осуществление самоконтроля использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на 

основе анализа предложенного материала ответа на вопрос, 

связанный с правилом переноса слов, уточнение правила 

переноса слов (буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по 

слогам, в другом столбце эти же слова разделены для 

переноса): сопоставление различия деления слов на слоги и 

для переноса, объяснение разницы. 

Практическая работа: запись слов с делением для переноса, 

осуществление самоконтроля при делении слов для переноса. 

Дифференцированное задание: нахождение слов по заданному 

основанию (слова, которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснять допущенные ошибки в делении 

слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка своих письменных работ по другим 

предметам с целью исправления возможных ошибок на 

применение правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений с использованием 

правила написания собственных имён существительных. 

Работа в парах: ответы на вопросы, в которых обязательно 

нужно будет применить правило написания собственных имён 

существительных. 

Творческое задание: написать текст, в котором встретится не 

менее шести имён собственных. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными 



 раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

гласными в корне слова или слова с парными по звонкости — 

глухости согласными на конце слова): знакомство с понятием 

«орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяемых 

безударных гласных в корне слова в процессе сравнения 

написания ударных и безударных гласных в однокоренных 

словах. 

Учебный диалог «Как планировать порядок действий при 

выявлении места возможной орфографической ошибки». 

Совместная разработка алгоритма применения орфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Упражнение: нахождение и фиксация орфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов 

нескольких проверочных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе 

проверочных слов к словам с орфограммой «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка применения изученного 

правила обозначения безударных гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к 

словам с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова», запись парами проверочного и проверяемого 

слов. 

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в тексте 

ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», объяснять способ проверки 

безударных гласных в корне слова, исправлять допущенные 

ошибки. Наблюдение за языковым материалом, связанным с 

оглушением звонких согласных в конце слова, обобщение 

результатов наблюдений. 

Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются слова 

типа маг — мак, пруд — прут, луг — лук и т. д. Учебный 



диалог «Когда нужно сомневаться при обозначении буквой 

согласных звуков, парных по звонкости — глухости?», в ходе 

диалога учащиеся доказывают необходимость проверки 

согласных звуков на конце слова и предлагают способ её 

выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 

«Парные по звонкости — глухости согласные в корне слова». 

Работа в парах: выбор слов по заданному основанию (поиск 

слов, в которых необходимо проверить парный по звонкости 

— глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов по заданным основаниям: 

совпадают или не совпадают произношение и написание 

согласных звуков в корне слова. Объяснение учащимися 

собственных действий при подборе проверочных слов и 

указание на тип орфограммы. 

Работа в парах: аргументирование написания в тексте слов с 

изученными орфограммами. 

Комментированное письмо при записи слов под диктовку: 

выявление наличия в корне слова изучаемых орфограмм, 

обоснование способа проверки орфограмм. 

Самостоятельная работа: нахождение и фиксирование 

(графически обозначать) орфограммы. 

 

9 Развитие 

речи 

(28 часов) 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). 

Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Практическое 

овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся определять 

особенности ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства коммуникации. 

Обобщение результатов диалога: сообщение учителя о том, 

что в ситуации общения важно удерживать цель общения, 

учитывать, с кем и где происходит общение, поскольку от 

этих особенностей ситуации зависит выбор языковых средств. 

Комментированный устный выбор (при наличии возможности 

с учетом развития устной речи) правильной реплики из 

нескольких предложенных, обоснование целесообразности 



орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Знакомство с жанром поздравления. 

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. 

выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений 

ведения разговора: начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. (при наличии возможности с учетом 

развития устной речи). 

Творческое задание: создание собственных диалогов в 

ситуациях необходимости начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. (при наличии 

возможности с учетом развития устной речи). 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных 

выражений. 

Самонаблюдение с целью оценить собственную речевую 

культуру во время повседневного общения. 

Работа в группе: анализ уместности использования 

средств общения в предложенных речевых ситуациях. 

Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, 

связанных с правилами общения, нормами речевого этикета, 

исправление найденных ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с 

оцениванием правильности выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке и на переменах. 

Творческое задание: создать плакат с правилами участия 

в диалоге (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы). 

Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций анализировать 

собственную успешность участия в диалоге, успешность 

участия в нём другой стороны. 

Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 

структурным компонентом текста, формулирование выводов о 

том, что в абзаце содержится микротема. 

Совместная работа: определение последовательности абзацев 



в тексте с нарушенным порядком следования абзацев. 

Индивидуальная работа: определение порядка следования 

абзацев. 

Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, в 

котором абзацы не выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с 

содержанием каждого абзаца. 

Практическая работа: формулирование основной мысли 

текста и основной мысли каждого абзаца; преобразование 

основной мысли в предложение. 

Комментированное выполнение задания: подбор заголовка к 

тексту с обязательной аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных заголовков к одному 

тексту. 

Практическая работа: установление 

соответствия/несоответствия заголовка и текста, аргументация 

своей точки зрения. 

Творческая работа: составление текста по заданным 

характеристикам — названию, количеству абзацев и 

микротемам каждого абзаца. 

Практическая работа: восстановление нарушенной 

последовательности абзацев, запись исправленного текста. 

Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании 

текстов?», высказывание учащимися предположений  о целях 

создания текста. 

Наблюдение за особенностями текстаописания, установление 

его особенностей, нахождение в тексте средств создания 

описания. 

Обсуждение различных текстовописаний (художественных, 

научных описаний): выявление сходства и различий. 

Наблюдение за текстомповествованием и установление его 

особенностей. 

Работа в группах: сравнение текстовповествований с 



текстамиописаниями. 

Наблюдение за текстомрассуждением, установление его 

особенностей. 

Учебный диалог «Что важно для составления 

текстарассуждения?». 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, анализ структуры 

текстовпоздравлений. 

Творческое задание: создание текста поздравительной 

открытки (выбор повода для поздравления определяется 

самими учащимися). 

Коллективный анализ содержания текста, который предложен 

как основа для изложения (повествовательный текст объёмом 

30—45 слов). Устные ответы (при наличии возможности с 

учетом развития устной речи) на поставленные к тексту 

вопросы. Устный пересказ текста (при наличии возможности с 

учетом развития устной речи) с опорой на вопросы. 

Письменное подробное изложение содержания текста 

с опорой на вопросы. Самопроверка с возможностью 

корректировки пересказа. 

Резерв: 10 часов 

 

 

 

. 

 

 



3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском 

языке 

(1 час  далее 

продолжает

ся изучение 

во всех 

разделах 

курса) 

Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Знакомство с различными 

методами познания языка: наблюдением, 

анализом, лингвистическим экспериментом. 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской 

Федерации: «1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской 

Федерации». Рассказпояснение учителя на тему «Русский язык 

как государственный язык Российской Федерации». Учебный 

диалог, в ходе которого формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о значении 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. 

Обсуждение возможности использования лингвистического 

миниэксперимента как метода изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при 

выполнении миниэксперимента?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика 

и графика 

(2 часа) 

Повторение: звуки русского языка: гласный/ 

согласный, гласный ударный/безударный,  

согласный твёрдый/ мягкий, парный/непарный, 

согласный глухой/ звонкий, парный/ непарный; 

функции разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков. 

Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

Упражнение: определить существенный признак для 

классификации звуков. 

Работа в парах: классификация предложенного набора 

звуков с последующей коллективной проверкой. 

Комментированное выполнение задания, связанного с 

объяснением различий в звукобуквенном составе слов с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Работа в группах: определение соотношения количества 



непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации информации: 

записывать предложенный набор слов в алфавитном 

порядке. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 

выполнении задания расставить фамилии в алфавитном 

порядке. 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном 

уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на 

фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

связанная с применением знания алфавита при работе со 

словарями, справочниками. 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

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. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 

слова из орфоэпического словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического 

перечня, а потом прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре 

слова из предложенного списка (не совпадает с 

отрабатываемым перечнем слов) и поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение». 



4 Лексика  

(4 часов) 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого 

слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения 

слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в 

словаре значений нескольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической деятельности принципа 

построения толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 

толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 

бумажном или электронном носителе. 

Творческое задание: составление словарных статей, 

объясняющих слова, о значении которых удалось догадаться по 

контексту, с последующим сравнением составленного 

толкования со словарной статьёй в учебном толковом словаре. 

Практическая работа: ведение собственных толковых 

словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, направленных на 

развитие умения анализировать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном 

значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо 

сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в прямом/ 

переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание предположений с последующим 

сопоставлением предположений с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их 



современными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 

установление их значения. 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной 

деятельности или самостоятельно) словаря устаревших слов по 

материалам работы со сказками на уроках «Литературного 

чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в которых 

возникает необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения слова. 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(7 часов) 

Повторение: 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. 

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. 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они 

различаются? Как найти корень слова?». Наблюдение за 

группами родственных слов, поиск для каждой группы слова, с 

помощью которого можно объяснить значение родственных 

слов. 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с 

опорой на алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных 

слов. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с 

омонимичным корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и 

тем же корнем. 

Творческое задание: составление собственного словарика 

родственных слов. 

Дифференцированное задание: контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей различие 

родственных слов и форм одного и того же слова с учётом двух 

позиций: значение и состав слова (обсудить разные способы 

передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у форм 

слова и сходстве основного значения, но не полной 



тождественности значения родственных слов; различие только 

в окончаниях между формами слов и различия в составе слова у 

родственных слов — появление приставок, суффиксов). 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём 

слов с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. Совместное 

построение алгоритма разбора слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с 

отрабатываемым алгоритмом, корректировка с помощью 

учителя своих учебных действий для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня, окончания, приставки, суффикса. 

Комментированное выполнение анализа заданных схем состава 

слова и подбор слов заданного состава. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в 

установлении соответствия схем состава слова и слов. 

6 Морфологи

я (33 часа) 

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. 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова 

по частям речи?». Составление по результатам диалога таблицы 

«Части речи», по горизонтали в строках таблицы отражены 

следующие параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие 

признаки не изменяются», «Какие признаки изменяются». 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются. 

Наблюдение за грамматическими признаками имён 

существительных, соотнесение сделанных выводов с 

информацией в учебнике. Работа в парах: нахождение у группы 

имён существительных грамматического признака, который 

объединяет эти имена существительные в группу. 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку. 

Работа в группах: объединение имён существительных в 

группы по определённому признаку (например, род или число). 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 



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. 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов в 

ряду. 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с 

формой имени существительного, формулирование вывода по 

результатам наблюдения, соотнесение собственных выводов с 

информацией в учебнике. 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных. 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок. 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, 

время, род в прошедшем времени), формулирование выводов 

по результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов 

с информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны (из числа 

изученных). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и 

грамматических характеристик (из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков. 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте. 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в 

замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями. 

Работа в группах: определение уместности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, 

связанных с неудачным употреблением местоимений. 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в 



изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические признаки. 

7 Синтаксис 

(10 часов) 

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. 

Комментированное выполнение задания: выписать из 

предложения пары слов, от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) вопрос. 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о 

видах предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске. 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по 

цели высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы. 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска). 

Самостоятельная работа: выписывание из текста 

повествовательных, побудительных, вопросительных 

предложений. 

Работа в парах: классификация предложений. Совместное 

составление алгоритма нахождения главных членов 

предложения. 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых. 

Наблюдение за предложениями с однородными членами. 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Комментированное выполнение задания на нахождение в 



тексте предложений с однородными членами. 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 

предложения. 

Творческое задание: составление предложений с однородными 

членами. 

Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в 

изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, умения соотносить понятие 

с его краткой характеристикой, объяснять своими словами 

значение изученных понятий. 

8 Орфографи

я и 

пунктуация 

(43 часов) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 

и 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря 

для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применением: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

 безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных 

окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

Учебный диалог  «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам. 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. Работа 

в парах: группировка слов по типу орфограммы. Работа в 

группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в 

нём слов с определённой орфограммой. 

Моделирование предложений, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с указанием на их количество и без 

такого указания). 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления ошибок при списывании 

текстов и записи под диктовку. 



 раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с 

глаголами. 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при 

выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации:  уточнение  

написания слов по орфографическому словарю (в том числе на 

электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством включённых в них словарных слов. 

9 Развитие 

речи 

(26 часов) 

Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Особенности речевого этикета 

в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Формулировка и аргументирование собственного 

мнения в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и 

групповойработы. 

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 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?». 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста. 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков. 

Совместное составление плана текста. 

Работа в парах: составление плана предложенного текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана. 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 



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. 

Знакомство с жанром письма, поздравительной 

открытки, объявления. 

Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного 

чтения, ситуации применения. 

выводов об особенностях каждого из трёх типов текстов. 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из 

предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три 

типа текстов»). 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов 

разных типов (описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета. 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения. 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/ просьбу/извинение/благодарность/отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания. 

Запись собственного выступления с последующим 

самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка 

правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке и на переменах, в конце учебного дня 

подведение итогов игры. 

Резерв: 10 часов 

 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 



 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сведения о 

русском 

языке 

(1 час3, далее 

продолжаетс

я изучение 

во всех 

разделах 

курса) 

Русский язык как язык межнационального 

общения. Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдением, анализом, 

лингвистическим экспериментом, 

миниисследованием, проектом. 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Конституции 

Российской Федерации: «Государство защищает культурную 

самобытность всех народов и этнических общностей 

Российской Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия». Учебный 

диалог «Почему каждому народу важно сохранять свой язык? 

Как общаться разным народам, проживающим в одной 

стране?», в ходе диалога формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о значении 

русского языка как языка межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования русского 

языка как языка межнационального общения. 

Обсуждение возможности использования лингвистического 

миниисследования, проектного задания как методов 

изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при 

выполнении миниисследования, проектного задания?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

Выполнение совместных и индивидуальных проектных 

заданий с опорой на предложенные образцы во всех разделах 

курса. 

2 Фонетика и 

графика  

(2 часа) 

Характеристика, сравнение, классификация звуков 

вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем 

характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным 

признакам. 

                                                      
3 Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 часов) 

для обеспечения возможности реализации  дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с НОДА. 



Совместный анализ предложенного алгоритма 

звукобуквенного разбора. 

Практическая работа: проведение звукобуквенного разбора 

предложенных слов. 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

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. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму»  (предлагаются слова 

из орфоэпического словарика, к ним нужно придумать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все 

слова из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре 

слова из предложенного списка (не совпадает с 

отрабатываемым перечнем слов) и поставить в них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение?». Проектное 

задание «Ударение в словах, которые пришли в русский язык 

из французского языка». 

Работа в группах: подготовка аудиозаписи предложенного 

текста, при подготовке необходимо обращение к учебному 

орфоэпическому словарю для определения ударения в 

незнакомых словах. 

4 Лексика  

(5 часов) 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда 

синонимов слова, которое подходит для заполнения пропуска 

в предложении текста, объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ 

уместности использования слов в предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор наиболее точного синонима). 



Работа с рисунками: соотнесение рисунков с 

соответствующими им фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. 

Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём 

фразеологизмов, выписывание значений 2—3 

фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных 

рисунков, основанных на буквальном понимании значения 

слов, входящих в состав фразеологизма. 

5 Состав 

слова 

(морфемика

) (5 часов) 

Повторение: состав изменяемых слов, выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Основа 

слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе 

диалога даётся устная характеристика частей слова по 

заданным признакам (значение, способ выделения, способ 

обозначения). 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму 

разбора слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. 

Проверочная работа с последующим самоанализом, 

отработка умений корректировать свои действия для 

преодоления ошибок в разборе слов по составу. 

6 Морфологи

я (35 часа) 

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, 3-го склонения 

(повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Повторение: зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, 

установление основания для сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой 

частью речи они являются. 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по 

признаку (самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с 

выбором основания для сравнения слов, относящихся к одной 

части речи, но различающихся грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки 

слов (в качестве основания для группировки могут быть 

использованы различные признаки, например: по частям 



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 I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Повторение: 

отличие предлогов от приставок. 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях. 

Частица не, её значение 

(повторение). 

речи; для имён существительных — по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — по вопросам, временам, 

спряжениям). 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков имён существительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических 

характеристик. 

Работа в парах: группировка имён существительных по 

разным основаниям. 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтическом) 

имён существительных с заданными грамматическими 

характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных лишнего имени сущ. — не имеющего 

какого-то из тех грамматических признаков, которыми 

обладают остальные слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков имён прилагательных. 

Комментированное выполнение задания по соотнесению 

формы имени прилагательного с формой имени 

существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имён существительных и имён 

прилагательных, исправление найденных ошибок. 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков глаголов. 

Комментированное выполнение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по 

определённому признаку (например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма 

определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями, следование данному алгоритму при 



определении спряжения глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в 

нём глаголов, грамматические характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с 

грамматическими характеристиками глаголов: чтение 

таблицы, дополнение примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление значения и 

особенностей употребления наречий в речи. 

Практическая работа: проведение морфологического анализа 

имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенным в учебнике алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении 

разбора слова как части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, 

спряжение, неопределённая форма и т. д.) с его краткой 

характеристикой. 

7 Синтаксис 

(12 часов) 

Повторение: 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. 

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 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 

предложение, словосочетание, слово, обосновываются 

их сходство и различия. 

Работа в группах: классификация предложений по 

цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных 

предложений. 

Упражнение: группировка предложений по 

определённому признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с 

заданными характеристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах – вид 

по цели высказывания): подбор примеров для ячеек 

таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического 



(ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

разбора 

предложений, отработка проведения разбора по 

предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий 

(однородные члены предложения, сложное 

предложение) с примерами. 

8 Орфографи

я и 

пунктуация 

(40 часов) 

Повторение правил правописания, изученных в 

1—3 классах. 

Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование 

различных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применением: 

 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; 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по 

решению орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в 

нём слов с определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе с 

дидактическим текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение орфографических 

ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение 

способа проверки орфограммы; ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, написание которых 

можно объяснить изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, включающих слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления ошибок при списывании 

текстов 



 безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но, и без союзов. 

Наблюдение за знаками препинания в сложном 

предложении, состоящем из двух простых. 

Наблюдение за знаками препинания в 

предложении с прямой речью после слов автора. 

и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор 

упражнений на закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации: уточнение  

написания слов по орфографическому словарю (в том числе 

на электрон ном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством включённых в них словарных 

слов. 

Проектное задание: составление собственных текстов 

диктантов на заданную орфограмму или набор орфограмм. 

Самоконтроль правильности записи текста, нахождение 

неправильно записанных слов и исправление собственных 

ошибок. 

Устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом 

9 Развитие 

речи 

(26 часов) 

Повторение и продолжение работы, начатой 

в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ 

Работа в группах: анализ текста, обоснование 

целесообразности выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в 

нём смысловых ошибок. 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов 

разных типов (описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной 

ситуации жанра и написание письма, поздравительной 

открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов разных типов 



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. 

(описание, повествование, рассуждение) на одну и ту же 

тему. 

Практическая работа: написание отзыва на прочитанную 

книгу. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в 

котором допущены смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по 

критериям: правильность, богатство, выразительность. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями, соотнесение своих действий с предложенными 

алгоритмами. 

Самооценка правильности выполнения учебной задачи: 

соотнесение собственного текста с исходным (для 

изложений) и с заданной темой (для сочинений). 

Практическое задание: выбор источника получения 

информации (определённый тип словаря, справочников) для 

решения учебнопрактической задачи. 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного 

выступления. 

Резерв: 10 часов 



При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 
 



 

        Приложение к АООП НОО 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(для подготовительного и 1–4 классов общеобразовательных организаций) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральная рабочая программа для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно 

— программа по литературному чтению, литературное чтение) включает поясни-

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературно-

го чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания 

и планируемым результатам с учетом обучающихся с НОДА. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ-

сальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), ко-

торые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возраст-

ных и индивидуаьных особенностей обучающихся с НОДА. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося с НОДА за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по литературному чтению для обучающихся с 

НОДА на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО 

ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся с НОДА, сформулированные в феде-

ральной программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня началь-

ного общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предмет-

ных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изу-

чения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и за-

кладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося с НОДА в мир художе-

ственной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, спо-

собов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с дет-

ской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося с НОДА, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литера-

туры. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамот-

ного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. 



 

Приобретённые обучающимися с НОДА знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся с НОДА положительной мотивации к система-

тическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устно-

го народного творчества; достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития; осознание значимости художественной литерату-

ры и произведений устного народного творчества для всестороннего развития лич-

ности человека; первоначальное представление о многообразии жанров художе-

ственных произведений и произведений устного народного творчества; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использо-

вания при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с пред-

ставленными предметными результатами по классам; овладение техникой смысло-

вого чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей 

понимание и использование информации для решения учебных задач. 

Содержание учебного  предмета «Литературное чтение» используется для ре-

шения следующих коррекционных задач: развитие всех функций речи обучающихся 

с НОДА, особенно делая акцент на коммуникативной и познавательной. Создаются 

условия для развития устной и письменной речи обучающихся с учетом  коррекци-

онных задач, решаемых специалистами команды сопровождения, в частности лого-

педа, дефектолога и психолога; формирование и автоматизация графо-моторного 

навыка письма параллельно с уроками «Русского языка» и коррекционными заняти-

ями; развитие высших психических функций обучающихся с НОДА на основе учеб-

ного материала.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых ре-

зультатов, включая подготовительный класс. Содержание программы по литератур-

ному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обу-

чающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятель-

ность. 

В основу отбора содержания подготовительного касса предмета «Литератур-

ное чтение» положен курс «Обучение грамоте», который реализуется параллельно 

на уроках «Русского языка». 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общеди-

дактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и осо-

бенностям восприятия обучающимися с НОДА фольклорных произведений и лите-

ратурных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдаю-

щихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечи-

вающих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося с 



НОДА, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других пред-

метов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личност-

ные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиже-

ния обучающегося с НОДА за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего образова-

ния. 

Освоение программы по литературному чтению в подготовительном классе 

начинается вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» 132 

часа (4 часа в неделю в каждом классе). Содержание литературного чтения, реализу-

емого в период обучения грамоте в подготовительном классе, представлено в про-

грамме по русскому языку. На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (4 

часа в неделю), для изучения литературного чтения во 2-3 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе) и в 4 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание обучения в ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 

Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Федеральной рабочей 

программе учебного предмета «Русский язык». 

 

Содержание обучения в 1 КЛАССЕ 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не ме-

нее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сход-

ство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравствен-

ные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по вы-

бору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но раз-

ных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее ше-

сти произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. 

Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оцен-

ка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 



 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева 

«Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и дру-

гие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение про-

изведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Тол-

стого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, 

природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтиче-

ское произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Ро-

дине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Ин-

тонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потеш-

ка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Осо-

бенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольк-

лор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы про-

явление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь 

и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин 

«Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благини-

ной, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических поня-

тий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребён-

ку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто 

«Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жиз-

ненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Со-

четание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фан-

тастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, 

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 



Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: читать вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения (при наличии возможности с 

учетом развития устной речи); понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного текста; ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

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

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

изученного); различать и группировать произведения по жанрам (загадки, послови-

цы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); анализировать 

текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его по-

ступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения 

по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить 

иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответ-

ствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пункту-

ационные нормы; участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочи-

танного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отно-

шение к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с 

опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; объяснять своими словами зна-

чение изученных понятий; описывать своё настроение после слушания (чтения) сти-

хотворений, сказок, рассказов (при наличии возможности с учетом развития устной 

речи). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимо-

сти обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи 

(трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 



 

взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою 

часть работы. 

Содержание обучения во 2 КЛАССЕ 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее 

трёх произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).  

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение 

в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произве-

дения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Леви-

тана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).  

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольк-

лора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности ско-

роговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа по-

строения небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности и построе-

ния считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тема-

тические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

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

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

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

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, за-

гадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народ-

ная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», рус-

ская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и 

другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в раз-

ные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, 

не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски 

времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпи-

тет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена го-

да» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана,В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот 

север, тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается 

наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится»,И.С. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осее-



вой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпе-

ние, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой про-

изведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оцен-

ка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк«Две по-

словицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья»,Н.Н. Но-

сов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Дра-

гунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бро-

дячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, 

взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскры-

тии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, 

не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведе-

ния Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и 

других). Отражение образов животных в фольклоре русские народные песни, загад-

ки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описа-

ние животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота), Особенно-

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

произведений ИВА. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без ис-

пользования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой 

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», 

В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страш-

ный рассказ», СОВ. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отраже-

ние нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопере-

живание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защи-

щённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский 

день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев 

«Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Ба-

руздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х. К. Андер-



 

сен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художе-

ственного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро 

из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

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

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, спра-

вочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: читать 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания) при наличии возможности  у обучающихся с НОДА с 

учетом развития устной речи ; сравнивать и группировать различные произведения 

по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и пре-

вращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фоль-

клорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) 

особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная 

сказка, рассказ, басня, стихотворение); анализировать текст сказки, рассказа, басни: 

определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте слова, подтвер-

ждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в 

сказке и рассказе; анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: соотносить иллюстрации с текстом 

произведения; ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; по информации, представлен-

ной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; пользо-

ваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказы-

вания на заданную тему; пересказывать подробно и выборочно прочитанное произ-

ведение; обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; описывать 

(устно) картины природы; сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, 



небольшие сказки; участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из худо-

жественных произведений (при наличии возможности с учетом развития устной ре-

чи обучающихся с НОДА). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтени (слуша-

нии) произведения; удерживать в памяти последовательность событий прослушан-

ного(прочитанного) текста; контролировать выполнение поставленной учебной за-

дачи при чтении(слушании) произведения; проверять (по образцу) выполнение по-

ставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать себе 

партнёров по совместной деятельности; распределять работу, договариваться, при-

ходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 КЛАССЕ 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произве-

дений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к 

Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края 

главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Об-

раз Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX 

и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности за-

головка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Ро-

дине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин 

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столи-

ца» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фолькло-

ра (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристи-

ка, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный сло-

варь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравствен-

ных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лекси-

ка). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

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

Васнецова, И.Я Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

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

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина 

как народный песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные осо-

бенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характери-

стика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Харак-



 

теристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). 

Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произве-

дения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

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

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл про-

изведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положитель-

ные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. 

Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по 

выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий рус-

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

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выра-

жений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и вино-

град», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

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

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

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, 

И.А, Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лириче-

скими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпите-

ты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олице-

творение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живо-

писные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального ис-

кусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков 

«Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. 

Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Тол-

стого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как по-

вествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произве-



дения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, глав-

ные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Ху-

дожественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и 

других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннота-

ции. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его от-

ношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка,К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание инте-

рьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку»,К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Ос-

новные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравствен-

ных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 

(не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и дру-

гие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 про-

изведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по вы-

бору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по вы-

бору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. 

Известные переводчики зарубежной литературы:С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. 

Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок»,Ш. Перро «Пода-



 

рок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важ-

ности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила 

юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: читать до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения (без отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом разви-

тия устной речи обучающихся с НОДА; различать сказочные и реалистические, ли-

рические и эпические, народные и авторские произведения; анализировать текст: 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить 

текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; конструировать план текста, до-

полнять и восстанавливать нарушенную последовательность; сравнивать произведе-

ния, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но 

разной тематики; исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразитель-

ную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации 

к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по те-

матике, настроению, средствам выразительности; выбирать книгу в библиотеке в 

соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; формулировать вопросы по основным событиям 

текста; пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); вырази-

тельно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настрое-

ние; сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии (при наличии воз-

можности с учетом развития устной речи). 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чте-

ния; оценивать качество своего восприятия текста на слух; выполнять действия кон-

троля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при необходи-

мости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 



совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равно-

правие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по 

ролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и ху-

дожественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответ-

ственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело 

(при наличии возможности с учетом развития устной речи). 

Содержание обучения в 4 КЛАССЕ 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной зем-

ли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ ве-

ков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М, Пескова и другие). Представление о проявле-

нии любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей род-

ного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, ве-

ликие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравствен-

ной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отече-

ственной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, 

С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, зна-

комство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по вы-

бору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», 

А.Т. Твардовский Родине большой и малой» (отрывок),С. Т. Романовский «Ледовое 

побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появ-

ления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравне-

ние, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой бы-

лины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши По-

повича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими ка-

чествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчи-

вые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и пред-

ставление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), были-

ны из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбо-



 

ру). 

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

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произ-

ведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведе-

ний. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрица-

тельные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», 

И.И. Хемницер  «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа 

как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Ме-

тафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! . . . Люблю тебя как сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. 

Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначе-

ние, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связан-

ных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):В.А. Жуковский, И.С. Ники-

тин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирическо-

го произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

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

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к ли-

рическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»,А.А. Фет «Весен-

ний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Ли-

стопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 



(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпи-

ческий жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в со-

здании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Ру-

сак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чте-

ния (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафье-

ва, КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Вы-

скочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишка-

ми» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и за-

нятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений 

не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, 

В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Автор-

ский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рас-

сказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение ли-

тературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматическо-

го произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмо-

ристические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 про-

изведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) 

и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и дру-

гих (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка 

Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (от-

дельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-



 

турой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и спосо-

бы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

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

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть  познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения (без отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом разви-

тия устной речи у обучающихся с НОДА; читать про себя (молча), оценивать своё 

чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; анализировать текст: опре-

делять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его по-

ступкам; сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, са-

мостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков(по контрасту 

или аналогии); составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, до-

полнять и восстанавливать нарушенную последовательность; исследовать текст: 

находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), вы-

являть особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её элементам 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; пересказывать текст в со-

ответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике детской литературы, о лю-

бимом писателе и его произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё от-

ношение к ним; использовать элементы импровизации при исполнении фольклор-

ных произведений; сочинять небольшие тексты повествовательного и описательно-

го характера по наблюдениям, на заданную тему (при наличии возможности с уче-

том развития устной речи). 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно ор-

ганизовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель вырази-



тельного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и одноклас-

сников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предсто-

ящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться 

к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИ-

ТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению до-

стигаются в процессе единства учебной, коррекционной и воспитательной деятель-

ности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися с НОДА социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокуль-

турным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения 

к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, ис-

тории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого 

и настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

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

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся пред-

ставителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоот-

ношений, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и дру-

гих моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их национально-

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

поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нрав-

ственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции по-

средством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 



 

эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к тради-

циям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности; приобретение эстетического опыта 

слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; понимание образного языка художественных произве-

дений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание про-

блем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произве-

дениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства со-

здания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора; овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, само-

развитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре-

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать про-

изведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять суще-

ственный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (компози-

ции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), состав-

лять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток инфор-

мации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорногои худо-

жественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике по-

ступков героев. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-



риев); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информацион-

ной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной се-

ти «Интернет»; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схе-

мы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и формулиро-

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

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить ре-

чевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, пла-

каты) к тексту выступления (при наличии возможности с учетом развития устной 

речи у обучающихся). 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения самоорга-

низации как части регулятивных универсальных учебных действий: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать по-

следовательность выбранных действий. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения само-

контроля как части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать 

причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные дей-

ствия для преодоления ошибок. 

У обучающегося  с НОДА будут сформированы следующие умения совмест-

ной деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; планировать действия по решению учебной задачи для по-

лучения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в подго-

товительном классе обучающийся с НОДА научится:  

-   различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать мягкие и твёрдые согласные звуки; 

— 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; 

— правильно называть буквы русского алфавита;  

— понимать различия между устной и письменной речью; 

— понимать прослушанный текст; 

— отвечать на вопросы о теме прослушанного произведения; 

— двум видам чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); 

— читать вслух слова, предложения, небольшие тексты объемом 3-4 предложе-

ния; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

1 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

классе обучающийся с НОДА научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных цен-

ностей, традиций, быта разных народов; владеть техникой слогового плавного чте-

ния с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми слова-

ми без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и не-

большие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметоч-

ного оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у обу-

чающихся; читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

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

времена года при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучаю-

щихся; различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать 

и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художе-

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литера-

турные), рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного (прочи-



танного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произ-

ведения; владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочи-

танного) произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: от-

вечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведе-

ния), подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содер-

жание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; читать по ролям с со-

блюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по 

содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; сочинять не-

большие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); ориентиро-

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

для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 

2 классе обучающийся с НОДА научится: объяснять важность чтения для решения 

учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чте-

ния вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к раз-

ным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-

ровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отраже-

ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориенти-

роваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; читать наизусть с со-

блюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее  3 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года при наличии воз-

можности с учетом развития устной речи у обучающихся; различать прозаическую 

и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

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

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо-

творения, басни); владеть элементарными умениями анализа и интерпретации тек-

ста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность собы-



 

тий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); опи-

сывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать вза-

имосвязь; между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного про-

изведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к геро-

ям, его поступкам; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, срав-

нение, эпитет); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы при наличии возможности с учетом развития устной речи у обуча-

ющихся,  подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) со-

держание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; чи-

тать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцени-

ровать небольшие эпизоды из произведения при наличии возможности с учетом раз-

вития устной речи у обучающихся; составлять высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения(не менее 5 предложений);  сочинять по аналогии с про-

читанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) 

учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, услов-

ным обозначениям; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомен-

дательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; ис-

пользовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся с НОДА научится: отвечать на вопрос о культурной значимо-

сти устного народного творчества и художественной литературы, находить в фольк-

лоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических поняти-

ях в контексте изученных произведений; читать вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в 

минуту (без отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития 

устной речи у обучающихся; читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответ-

ствии с изученной тематикой произведений при наличии возможности с учетом раз-

вития устной речи у обучающихся; различать художественные произведения и по-

знавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть осо-

бенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать во-

просы к учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жан-

ры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 



скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизо-

дов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); характе-

ризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, состав-

лять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступ-

ками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопо-

ставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изобра-

жения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; объяснять значение незна-

комого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); осознанно приме-

нять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, ха-

рактер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения при наличии возможности с учетом развития 

устной речи у обучающихся: строить монологическое и диалогическое высказыва-

ние с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно, при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся, и письменно формули-

ровать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использо-

вать в беседе изученные литературные понятия при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся; пересказывать произведение (устно) подроб-

но, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучаю-

щихся; при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художествен-

ного текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения при наличии возможности с учетом развития 

устной речи у обучающихся; составлять устные, при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся,  и письменные высказывания на основе про-

читанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; состав-

лять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять 

тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-

ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать 

справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные 

и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 



 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся с НОДА научится: осознавать значимость художественной ли-

тературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических поня-

тиях в контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и положитель-

ную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литера-

туры и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-

смотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-

вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучаю-

щихся; читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся; различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпиче-

ского; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе про-

блемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; различать и 

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

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; соотно-

сить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; характеризовать героев, да-

вать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, вы-

являть взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать ге-

роев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи собы-

тий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять изученные по-

нятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, за-

головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диало-

гическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 



произношения, словоупотребления, грамматики) при наличии возможности с уче-

том развития устной речи у обучающихся; устно, при наличии возможности с уче-

том развития устной речи у обучающихся, и письменно формулировать простые вы-

воды на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитат-

ный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением 

норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучаю-

щихся; составлять устные, при наличии возможности с учетом развития устной речи 

у обучающихся, и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, ис-

пользуя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; со-

ставлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; со-

чинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; исполь-

зовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контро-

лируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа) 

 
№п/

п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организа-

ции обучения. Характеристи-

ка деятельности обучающихся 

1 Развитие речи 

(25 часов) 

Язык как основное средство человеческо-

го общения. 

Осознание целей и ситуаций общения. 

Речь как основная форма общения между 

людьми. Текст как единица речи (озна-

комление). Осознание  ситуации  обще-

ния: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение.  

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии 

сюжетных картинок. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушива-

нии. 

Рассказ учителя на тему «Язык 

— средство общения людей».  

Работа с рисунками и текстом 

как основа анализа особенно-

стей ситуаций устного и пись-

менного общения.  

Творческое задание: придумать 

ситуацию, когда необходимо 

воспользоваться письменной 

речью. 

Работа с рисунками, на которых 

изображены разные ситуации 

общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), устное 

обсуждение этих  ситуаций при 

наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучаю-

щихся, выбор соответствующих 

каждой ситуации слов речевого 

этикета. 

Разыгрывание сценок, отража-

ющих ситуации выражения 

просьбы, извинения, вежливого 

отказа при наличии возможно-

сти с учетом развития устно ре-

чи у обучающихся. 

Моделирование речевой ситуа-

ции, содержащей извинение, 

анализ данной ситуации, выбор 

адекватных средств выражения 

извинения. 

Комментированное выполнение 

задания: выбор из предложенно-

го набора этикетных слов, соот-

ветствующих заданным ситуа-

циям общения. 

Творческое задание: придумать 

ситуации общения, в которых 

могут быть употреблены пред-

ложенные этикетные слова. 

Работа с серией сюжетных кар-

тинок, выстроенных в правиль-

ной последовательности: анализ 



изображённых событий, обсуж-

дение сюжета, составление уст-

ного рассказа с опорой на кар-

тинки при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у 

обучающихся . 

Работа с серией сюжетных кар-

тинок с нарушенной последова-

тельностью, анализ изображён-

ных событий, установление пра-

вильной последовательности 

событий, объяснение ошибки 

художника, внесение изменений 

в последовательность картинок, 

составление устного рассказа по 

восстановленной серии карти-

нок при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у 

обучающихся . 

Слушание текста, понимание 

текста при его прослушивании. 

2 Слово и пред-

ложение 

(21 час) 

Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка, дополнение предложе-

ния словом, подходящим по смыслу. 

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Активи-

зация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. Осозна-

ние единства звукового состава слова и 

его значения. 

Совместная работа: придумыва-

ние предложения с заданным 

словом. 

Моделирование предложения: 

определение количества слов в 

предложении и обозначение 

каждого слова полоской. 

Самостоятельная работа: опре-

деление количества слов в пред-

ложении, обозначение слов по-

лосками. 

Работа с моделью предложения: 

изменение предложения в соот-

ветствии с изменением модели. 

3 Фонетика (25 

часов) 

Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. Называние слов с 

заданным звуком. Дифференциация 

близких по акустико-артикуляционным 

признакам звуков. Установление после-

довательности звуков в слове, определе-

ние количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Звуковой анализ сло-

ва, работа со звуковыми моделями: по-

строение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Особенность гласных звуков. Особен-

ность согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. Определе-

Игровое упражнение «Скажи 

так, как я» (отрабатывается уме-

ние воспроизводить заданный 

учителем образец интонацион-

ного выделения звука в слове) 

при наличии возможности с уче-

том развития устно речи у обу-

чающихся. 

Игровое упражнение «Есть ли в 

слове заданный звук?» (выпол-

нение указанного действия то-

гда, когда ведущий называет 

слово с заданным звуком, отра-

батывается умение определять 

наличие заданного звука в сло-

ве). 

Упражнение: подбор слов с за-



 

ние места ударения. Различение гласных 

ударныхи безударных. Ударный слог.  

Твёрдость и мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная функция. Раз-

личение твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение количества 

слогов в слове. Деление слов на слоги 

(простые однозначные случаи). 

Усвоение правильного произношения в 

словах звуков речи и их сочетаний: п, а, 

м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа 

(я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной по-

зиции (яблоко) и после гласных (крас-

ная); позиционное смягчение согласных 

перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; 

я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обе-

зьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие соглас-

ные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, 

день). 

Правильное произношение в словах зву-

ков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в 

слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-

ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подра-

жанию и самостоятельно (пять, няня, 

сядь, несёт, пюре). 

Дифференцированное произношение зву-

ков, родственных по артикуляции, в ходе 

их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение 

гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, 

и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение со-

гласных звуков, родственных по артику-

ляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-

д( и их мягкие пары);  

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,  

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, 

ш-ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-

ш 

данным звуком. 

Работа с моделью: выбрать 

нужную модель в зависимости 

от места заданного звука в слове 

(начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка 

слов по первому звуку 

(по последнему звуку), по нали-

чию близких в акусти-

ко-артикуляционном отношении 

звуков ([н] — [м], [р] — [л],[с] 

— [ш] и др.). 

Моделирование звукового со-

става слов с использованием 

фишек разного цвета для фикса-

ции качественных характери-

стик звуков. Дифференцирован-

ное задание: соотнесение слов с 

соответствующими им моделя-

ми. 

Комментированное выполнение 

задания: группировка звуков по 

заданному основанию (напри-

мер, твёрдые — мягкие соглас-

ные звуки). 

Учебный диалог «Чем гласные 

звуки отличаются по произно-

шению от согласных звуков?»; 

как результат участия в диалоге: 

различение гласных и согласных 

звуков по отсутствию/наличию 

преграды. 

Игровое упражнение «Назови 

братца» (парный по твёрдости 

— мягкости звук). 

Учебный диалог «Чем твёрдые 

согласные звуки отличаются от 

мягких согласных звуков?». 

Совместная работа: характери-

стика особенностей гласных, 

согласных звуков, обоснование 

своей точки зрения, выслушива-

ние одноклассников. 

Контроль этапов своей работы, 

оценка процесса и результата 

выполнения задания.  

Комментированное выполнение 

упражнения по определению 

количества слогов в слове, при-

ведение доказательства. 

Работа в группах: объединение 

слов по количеству слогов в 



твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть. слове и месту ударения. 

Работа в группах: нахождение и 

исправление ошибок, допущен-

ных при делении слов на слоги, 

в определении ударного звука. 

4 Орфоэпия (20 

часов) 

Произношение звуков и сочетаний зву-

ков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литера-

турного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Соблюдение в речи правил орфоэпии 

(сопряжено и отражённо, по надстрочно-

му знаку): безударный о произносится 

как [а]; звонкие согласные в конце слов и 

перед глухими согласными оглушаются; 

удвоенные согласные произносятся как 

один долгий; слова что, чтобы произно-

сятся как [што], [штобы]; кого, чего и 

окончания –ого, -его – как [каво], [чево], 

[-ова], [-ева]; непроизносимые согласные 

в словах не произносятся («чу(в)ствуют», 

«со(л)нце»); соблюдение в речи правиль-

ного произношения следующих звукосо-

четаний (по надстрочному знаку): тс–  дс 

([детство], [Братск]), стн – здн 

(«чес(т)но», «поз(д)но»); произношение 

сочетаний предлогов в, из, под с суще-

ствительными («в саду», «из сада», «под 

стулом»); гласный и после согласных [ш], 

[ж], [ц] произносятся как [ы] («живот»); 

согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед 

гласными [э[, [и] произносятся мягко 

(«перо», «писать», «Петя»); предлог с 

существительным типа «с братом», «с 

дедушкой» произносится как [збратом], 

[здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произ-

носится как [х] ([лехко]); сочетания сч, 

зч, жч произносятся как [щ] («щипать»); 

окончания -тся, -ться произносятся как 

[цца]; свистящие [с], [з] употребляются 

следующим за ним шипящим ([шшил], 

[ижжарил]). 

Наблюдение за местом ударения 

и произношением слов, отраба-

тываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай 

рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать риф-

мы). 

Дидактическое упражнение: 

придумать предложения с отра-

батываемым словом из орфо-

эпического словарика. Практи-

ческая работа: поставить ударе-

ние в словах из орфоэпического 

перечня, а потом правильно их 

произнести. 

Работа в парах – прочитай как 

пишется, как слышится. 

5 Чтение 

(31 часов) 

Изучается од-

новременно с 

разделом «Гра-

фика» учебного 

предмета «Рус-

ский язык» 

Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целы-

ми словами со скоростью, соответствую-

щей индивидуальному темпу. Осознан-

ное 

чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний. 

Работа с пособием «Окошечки»: 

отработка умения читать слоги с 

изменением буквы гласного.  

Упражнение: соотнесение про-

читанного слога с картинкой, в 

названии которой есть этот слог. 

Упражнение: соотнесение про-

читанных слов с картинками, на 

которых изображены соответ-

ствующие предметы.  



 

Работа в парах: соединение 

начала и конца предложения из 

нескольких предложенных ва-

риантов. 

Игровое упражнение «Заверши 

предложение», отрабатывается 

умение завершать прочитанные 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл пред-

ложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентиру-

ясь на смысл  предложения. 

Упражнение: соотносить прочи-

танные предложения с нужным 

рисунком, который передаёт со-

держание предложения. 

Резерв: 10 часов 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

 
№ Тема, раздел курса Программное содер-

жание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

1 Сказка 

народная 

(фольклорная) и 

литературная (ав-

торская)  

(18 часов) 

Восприятие текста про-

изведений художе-

ственной литературы и 

устного народного 

творчества. Фольклор-

ная и литературная (ав-

торская) сказка: 

сходство и различия. 

Реальность и волшеб-

ство в сказке. Событий-

ная сторона сказок: по-

следовательность собы-

тий в фольклорной 

(народной) и литератур-

ной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои 

сказочных произведе-

ний. Нравственные цен-

ности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских 

народных и литератур-

ных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие 

нравственные качества 

(отношение к природе, 

людям, предметам). 

Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений 

(на примере русских народных сказок: 

«Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», «Жи-

харка», «Лисичка-сестричка и волк» и ли-

тературных (авторских): К. И. Чуковский 

«Путаница», «Айболит», «Муха-

Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», 

В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — 

какова тема сказки, кто её герои, что про-

изошло (что происходило) в сказке при 

наличии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся . 

Задание на формулирование предложений 

с использованием вопросительного слова с 

учётом фактического содержания текста 

(где? как? когда? почему?). 

Упражнение в самостоятельном чтении 

вслух целыми словами с постепенным уве-

личением скорости чтения (в соответствии 

с индивидуальными возможностями уча-

щегося) при наличии возможности с уче-

том развития устно речи у обучающихся. 

Смысловое чтение народных (фольклор-

ных) и литературных (авторских) сказок. 

Например, русские народные сказки: «Ли-

са и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и 



цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и 

заяц», татарская народная сказка «Два лен-

тяя», ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха», литературные (авторские) сказ-

ки: К. Д. Ушинский «Петух и собака», 

«Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», 

В. В. Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Ча-

рушин «Теремок», А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 

4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск опи-

сания героев сказки, характеристика героя 

с использованием примеров из текста. 

Воображаемая ситуация: представление, 

как бы изменилась сказка, если бы её герои 

были другими. Например, лиса — добрая, а 

волк — умный. 

Дифференцированная работа: упражнение 

в чтении по ролям при наличии возможно-

сти с учетом развития устно речи у обуча-

ющихся . 

Работа в парах: сравнение литературных 

(авторских) и народных (фольклорных) 

сказок: сходство и различия тем, героев, 

событий. 

Коллективная работа: восстановление по-

следовательности событий сказки с опорой 

на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением 

последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки) при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Учебный диалог: определение нравствен-

ного содержания прочитанного произведе-

ния и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», 

объяснение смысла пословиц, которые 

встречаются в тексте сказки, отражают её 

идею или содержание при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Творческое задание: коллективное приду-

мывание продолжения текста сказки по 

предложенному началу (не менее 3 пред-

ложений). 

Группировка книг с фольклорными 

(народными) и литературными (авторски-

ми) сказками, называть и аргументировать 

выбор книги, рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной книге, ориентируясь 

на обложку, иллюстрации, оглавление.  

Дифференцированная работа: работа в па-



 

рах по заполнению таблицы, проверка ра-

боты под руководством учителя. 

 
 

Народные (фольклор-

ные)сказки 

Литературные  (ав-

торские)сказки 

  

2 Произведения о де-

тях и для детей (20 

часов) 

Понятие «тема произве-

дения» (общее пред-

ставление): чему посвя-

щено, о чём рассказыва-

ет. Главная мысль про-

изведения: его основная 

идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной те-

мы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представ-

ление на примере про-

изведений К. Д. Ушин-

ского, Л. Н. Толстого,В. 

Г. Сутеева, Е. А. Пермя-

ка, В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя 

произведения, общая 

оценка поступков. По-

нимание заголовка про-

изведения, его соотно-

шения с содержанием 

произведения и его иде-

ей. Осознание нрав-

ственно-этических по-

нятий: друг, дружба, за-

бота, труд, взаимопо-

мощь. 

Упражнение в чтении вслух разножанро-

вых произведений о детях (использовать 

слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и переста-

новок букв и слогов) при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. Не менее шести произведений 

по выбору, например: К. Д. Ушинский 

«Играющие собаки», «Худо тому, кто 

добра не делает никому», Л. Н. Толстой 

«Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», 

Е. А. Пермяк «Самое страшное», «Тороп-

ливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три 

товарища», А. Л. Барто «Подари, пода-

ри…», «Я — лишний», Н. М. Артюхова 

«Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Луч-

ший друг», Р.  С. Сеф «Совет». 

Беседа по выявлению понимания прочи-

танного произведения: ответы на вопросы 

о впечатлении от произведения, определе-

ние темы (о детях) и главной мысли произ-

ведения, анализ заголовка. Работа с тек-

стом произведения: читать по частям, ха-

рактеризовать героя, отвечать на вопросы к 

тексту произведения, подтверждая ответ 

примерами из текста. 

Выразительное чтение по ролям диалогов 

героев при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанно-

го произведения, оценивание поступков 

героев произведений, осознание нрав-

ственно-этического содержания произве-

дения, высказывание и аргументация свое-

го мнения. 

Составление рассказа о герое по предло-

женному алгоритму. Упражнение в форму-

лировании предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом фактиче-

ского содержания текста (где? как? когда? 

почему?). 

Задание на восстановление последователь-

ности событий в прочитанных произведе-

ниях. 



Пересказ (устно) содержания произведения 

с опорой на вопросы и на предложенный 

план при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Работа в парах: сравнение предложенных 

учителем произведений по указанным кри-

териям и заполнение таблицы. Проверка 

работы по готовому образцу. 

Работа по группам с книгами о детях: рас-

сматривание, чтение заголовка и автора 

произведения, нахождение указанного 

произведения, ориентируясь на содержа-

ние (оглавление). 

Выбор книги для самостоятельного чтения 

по совету взрослого или с учётом рекомен-

дательного списка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведе-

нии): составление высказывания о содер-

жании (не менее 2  

предложений). 
 

Фамилия 

автора 

Заголовок Жанр Тема Герои 

     

3 Произведения о 

родной природе  

(20 часов) 

Восприятие и самостоя-

тельное чтение поэтиче-

ских произведений о 

природе 

(на примере доступных 

произведений А. С. 

Пушкина, Ф.И.Тютчева, 

С.А.Есенина, А. 

Н.Плещеева, Е. А. Бара-

тынского, И С Никити-

на, Е. Ф. Трутневой, А. 

Л. Барто, С. Я. Марша-

ка). Тема поэтических 

произведений: звуки и 

краски природы, време-

на года, человек и при-

рода; Родина, природа 

родного края. 

Особенности стихо-

творной речи, сравнение 

с прозаической: рифма, 

ритм (практическое 

ознакомление). Настро-

ение, которое рождает 

поэтическое произведе-

ние. Отражение нрав-

ственной идеи в произ-

Слушание и чтение поэтических описаний 

картин природы (пейзажной лирики). 

Беседа по выявлению понимания настрое-

ния, переданного автором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение темы стихо-

творных произведений (3–4 по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение 

на слух стихотворного и нестихотворного 

текста, определение особенностей стихо-

творной речи (ритм, созвучные слова 

(рифма), нахождение слов и словосочета-

ний, которые определяют звуковой рису-

нок текста (например, «слышать» в тексте 

звуки весны, «журчание воды», «треск и 

грохот ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление 

интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания. 

Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационный рисунок при 

наличии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся . 

Сравнение произведений на одну тему раз-

ных авторов: А.Н.Майков «Ласточка при-

мчалась…», А.Н.Плещеев. 

«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», 

С.Д.Дрожжин «Пройдёт зима холодная…», 



 

ведении: любовь к Ро-

дине, природе родного 

края. Иллюстрация к 

произведению как отра-

жение эмоционального 

отклика на произведе-

ние. Выразительное 

чтение поэзии. Роль ин-

тонации при вырази-

тельном чтении. Инто-

национный рисунок вы-

разительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

С.А.Есенин «Черёмуха», И. З. Суриков 

«Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Под-

снежники», С. Я. Маршак «Апрель», И. П. 

Токмакова «Ручей», «Весна», И.С. Соко-

лов-Микитов «Русский лес». 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эс-

тетическом восприятии прослушанных 

произведений и составление высказывания 

(не менее 3 предложений) при наличии 

возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся . 

Рассматривание репродукций картин и ха-

рактеристика зрительных образов, пере-

данных в художественном произведении. 

Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. 

Восход солнца», А. А. Рылов «Цветистый 

луг», И.И.Шишкин «Рожь», В. Д. Поленов 

«Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и 

др. 

Чтение наизусть стихотворений о родной 

природе (не менее 2) при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. Выбор книги по теме «Произ-

ведения о родной природе» с учётом реко-

мендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, само-

стоятельное чтение, представление прочи-

танного произведения. 

Составление списка авторов, которые пи-

сали о природе (с помощью учителя). 

4 Устное народное 

творчество — ма-

лые фольклорные 

жанры  

(16 часов) 

Многообразие малых 

жанров устного народ-

ного творчества: потеш-

ка, загадка, пословица, 

их назначение (весе-

лить, потешать, играть, 

поучать). Особенности 

разных малых фольк-

лорных жанров. Потеш-

ка — игровой народный 

фольклор. Загадки — 

средство воспитания 

живости ума, сообрази-

тельности. Пословицы 

— проявление народной 

мудрости, средство вос-

питания понимания 

жизненных правил. 

Упражнение в чтении вслух (использовать 

слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и переста-

новок букв и слогов), соблюдение норм 

произношения, расстановка ударений при 

выразительном чтении при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, помогающих охарактери-

зовать жанр произведения и назвать его (не 

менее шести произведений). 

Учебный диалог: объяснение смысла по-

словиц, соотнесение их с содержанием 

произведения. 

Разыгрывание в совместной деятельности 

небольших диалогов с учётом поставлен-

ной цели (организация начала игры, весе-

лить, потешать) при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучаю-

щихся . 

Драматизация потешек. 



Игра «Вспомни и назови»: определение 

жанров прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение. 

5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

(20 часов) 

Животные — герои 

произведений. Цель 

и назначение произве-

дений о взаимоотноше-

ниях человека и живот-

ных — воспитание доб-

рых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Виды текстов: художе-

ственный и научно-

познавательный, 

их сравнение. Характе-

ристика героя: 

описание его внешно-

сти, поступки, речь, 

взаимоотношения 

с другими героями 

произведения. Автор-

ское отношение к ге-

рою. Осознание нрав-

ственно-этических по-

нятий: любовь и забота 

о животных. 

Слушание произведений о животных. 

Например, произведения Н. И. Сладкова 

«Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Ко-

валя«Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Том-

ку», А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам 

не нужна сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослу-

шанного произведения, ответы на вопросы 

о впечатлении от произведения при нали-

чии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Самостоятельное чтение произведений о 

животных, различение прозаического и 

стихотворного текстов. Например, Е. А. 

Благинина «Котёнок», «В лесу смешная 

птица», «Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. 

Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков 

«Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. 

Токмакова «Купите собаку», «Разговор си-

ницы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте 

дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочи-

танного произведения: определение темы и 

главной мысли, осознание нравственно-

этического содержания произведения (лю-

бовь и забота о братьях наших меньших, 

бережное отношение к природе) при нали-

чии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Работа с текстом: нахождение в тексте 

слов, характеризующих героя (внешность, 

поступки) в произведениях разных авторов 

(3–4 по выбору). Например, Н. И. Сладков 

«Лисица и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. 

Н. Могутин «Убежал», Б. В. Заходер 



 

«Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 

корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последова-

тельности событий в произведении: чтение 

по частям, придумывание заголовка к каж-

дой части, составление плана (под руко-

водством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения 

с соблюдением последовательности собы-

тий с опорой на ключевые слова при нали-

чии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. Работа с текстом 

произведения: характеристика героев. 

Задание на сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов: сходство 

и различия, цель создания, формулировка 

вопросов к фактическому содержанию тек-

ста. Например,В. Д. Берестов «Лягушата», 

В. В. Бианки «Голубые лягушки»,М. С. 

Пляцковский «Цап Царапыч», Г.В. Сапгир 

«Кошка»,загадки о животных. 

Обращение к справочной литературе для 

расширения своих знаний и получения до-

полнительной информации о животных. 

Составление высказывания (не менее 3 

предложений) о своём отношении к жи-

вотным, природе, сочинение рассказа о 

любимом питомце (собаке, кошке) с ис-

пользованием рисунков. Работа в парах: 

сравнение предложенных произведений по 

автору, теме, главной мысли, заполнение 

таблицы. Проверка своей работы и оценка 

своей деятельности (по предложенным 

критериям). 

Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов, отрывков из произведений о жи-

вотных. 

Составление выставки книг по изучаемой 

теме. 

 

Фамилия 

автора 

Заголовок Жанр Тема Герои 

     

6 Произведения о 

маме (10 часа) 

Восприятие и самостоя-

тельное чтение разно-

жанровых произведений 

о маме (на примере до-

ступных произведений 

Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. 

В. Митяева, В. Д. Бере-

Беседа по выявлению понимания прослу-

шанного/прочитанного произведения, от-

веты на вопросы о впечатлении от произ-

ведения, понимание идеи произведения: 

любовь к своей семье, родным, Родине — 

самое дорогое и важное чувство в жизни 

человека. Например, слушание и чтение 

произведений П. Н. Воронько «Лучше нет 



стова, Э.Э. Мошков-

ской, Г. П. Виеру и др.). 

Осознание нравственно-

этических понятий: чув-

ство любви как привя-

занность одного челове-

ка к другому (матери к 

ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление 

любви и заботы о род-

ных людях. 

родного края», М.Ю. Есеновского «Моя 

небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За 

что я люблю маму», В.Д. Берестова «Лю-

били тебя без особых причин…», Г. П. 

Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», И. 

С. Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. 

Маршака «Радуга» (по выбору не менее 

одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и 

анализ ключевых слов, определяющих 

главную мысль произведения, объяснение 

заголовка, поиск значения незнакомого 

слова с использованием словаря. Учебный 

диалог: обсуждение значения выражений 

«Родина-мать», «Родина любимая — что 

мать родная», осознание нравственно-

этических понятий, обогащение духовно-

нравственного опыта учащихся: заботли-

вое отношение к родным в семье, внима-

ние и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с 

выделением ключевых слов, с соблюдени-

ем норм произношения при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Рассказ по предложенному плану о своём 

родном крае, городе, селе, о своих чувствах 

к месту. 

Задания на проверку знания названия стра-

ны, в которой мы живём, её столицы. 

Работа в парах: заполнение схемы, провер-

ка и оценка своих результатов. 

 
Чтение наизусть с соблюдением интонаци-

онного рисунка произведения (не менее 2 

произведений по выбору) при наличии 

возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся. 

Самостоятельное чтение книг, выбранных 

по теме «О Родине, о семье» с учётом ре-

комендованного списка, представление 

(рассказ) о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму. 



 

7 Фольклорные и ав-

торские произведе-

ния 

о чудесах 

и фантазии  

(20 часа) 

Способность автора 

произведения замечать 

чудесное в каждом жиз-

ненном проявлении, не-

обычное в обыкновен-

ных явлениях окружа-

ющего мира. Сочетание 

в произведении реали-

стических событий с не-

обычными, сказочными, 

фантастическими. 

Упражнение в чтении стихотворных про-

изведений о чудесах и превращении, сло-

весной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений) при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающих-

ся. Например, К. И. Чуковский «Путани-

ца», И.П. Токмакова «Мы играли в хохо-

тушки», И.М.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», «Я палочкой волшебной…», 

В.В. Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф 

«Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», 

Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим 

«Чудеса», английские народные песни и 

небылицы в переводе К.И.Чуковского и 

С.Я. Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение 

ключевых слов, которые определяют не-

обычность, сказочность событий произве-

дения, нахождение созвучных слов (рифм), 

наблюдение за ритмом стихотворного тек-

ста, составление интонационного рисунка с 

опорой на знаки препинания, объяснение 

значения слова с использованием словаря 

при наличии возможности с учетом разви-

тия устно речи у обучающихся. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечта-

ешь», передача своих впечатлений от про-

читанного произведения в высказывании 

(не менее 3 предложений) или в рисунке 

при наличии возможности с учетом разви-

тия устно речи у обучающихся . 

Задание на сравнение произведений на од-

ну тему разных авторов: прозаическое или 

стихотворное, жанр (рассказ, стихотворе-

ние, сказка, загадка, скороговорка, потеш-

ка). 

Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационный рисунок при 

наличии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Задание на развитие творческого вообра-

жения: узнай зрительные образы, пред-

ставленные в воображаемой ситуации 

(например, задание «Кто живёт в кляк-

сах?», «Каких животных ты видишь в про-

плывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение 

фрагмента для устного словесного рисова-

ния, выделение слов, словосочетаний, от-

ражающих содержание этого фрагмента 

при наличии возможности с учетом разви-

тия устно речи у обучающихся. 



8 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой) 

 (2 час) 

Представление о том, 

что книга — источник 

необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элемен-

ты ориентировки в кни-

ге. Умение использовать 

тематический каталог 

при выборе книг в биб-

лиотеке. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение кни-

ги по определённой теме  

Участие в беседе: обсуждение важности 

чтения для развития и обучения, использо-

вание изученных понятий в диалоге. Груп-

пировка книг по изученным разделам и те-

мам. 

Поиск необходимой информации в слова-

рях и справочниках об авторах изученных 

произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по пред-

ложенному алгоритму. Рекомендации по 

летнему чтению, оформление дневника чи-

тателя. 

Резерв: 12 часов 

 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

 
№ Тема, раздел курса Программное со-

держание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 О нашей Родине  

(6 часов) 

Круг чтения: произ-

ведения о Родине (на 

примере стихотво-

рений И. С. Никити-

на, Ф. П. Савинова, 

А. А. Прокофьева, Н. 

М. Рубцова). Патри-

отическое звучание 

произведений о род-

ном крае и природе. 

Отражение в произ-

ведениях нравствен-

но-этических поня-

тий: любовь к Ро-

дине, родному краю, 

Отечеству. 

Анализ заголовка, 

соотнесение его с 

главной мыслью и 

идеей произведения. 

Иллюстрация к про-

изведению как от-

ражение эмоцио-

нального отклика на 

произведение. 

Отражение темы Ро-

дины в изобрази-

тельном искусстве 

(пейзажи И. И. Ле-

Учебный диалог: определение учебной задачи 

изучения произведений данного раздела. 

Слушание стихотворных произведений, оценка 

своей эмоциональной реакции на прослушан-

ное произведение, определение темы (не менее 

3 стихотворений). Например, стихотворения И. 

С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», 

А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова 

«Россия Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. 

Александровой «Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и об-

суждение главной мысли произведения — лю-

бовь к Родине неотделима от любви к родной 

земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдель-

ные строфы, задание на поисковое чтение: от-

веты на вопросы. Например: в чём раскрывает-

ся истинная красота родной земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у 

всех она одна… (З. Н. Александрова)», состав-

ление своего высказывания по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений) при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Чтение вслух прозаических произведений по 

изучаемой теме при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Например, С. Т. Романовский «Русь», К. Г. Па-

устовский «Мещёрская сторона» (отрывки) и 



 

витана, И. И. Шиш-

кина, В. Д.Поленова 

и др.). 

др. 

Распознавание прозаического и стихотворного 

произведений, сравнение произведений разных 

авторов на одну тему, заполнение таблицы, 

проверка результатов своей работы. 

 

 

 

Задания на поисковое выборочное чтение: 

например, объяснение понятий «Родина», 

«Русь», «Отечество» с подтверждением своего 

ответа примерами из текста, нахождение зна-

чения слов в словаре (Русь, Родина, родные, 

род, Отечество). 

Выразительное чтение наизусть стихотворений 

о Родине (одно по выбору) при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у обу-

чающихся . 

Составление устного рассказа по репродукци-

ям картин художников (И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, В. Д. Поленов и др.). 

Представление выставки книг, прочитанных 

летом, рассказ «Любимая книга». 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

2 Фольклор (устное 

народное творче-

ство) (16 часов) 

Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скорого-

ворки, небылицы, 

загадки). Шуточные 

фольклорные произ-

ведения — скорого-

ворки, небылицы. 

Особенности скоро-

говорок, их роль в 

речи. 

Игра со словом, «пе-

ревёртыш событий» 

как основа построе-

ния небылиц. 

Ритм и счёт — ос-

новные средства вы-

разительности и по-

строения считалки. 

Народные песни, их 

особенности. Загад-

ка 

как жанр фольклора, 

тематические груп-

пы 

загадок. Сказка — 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: 

заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе). 

 
Участие в учебном диалоге: обсуждение зна-

чения пословицы, пословица как главная 

мысль произведения. 

Упражнение в чтении вслух целыми словами 

малых жанров фольклора: потешек, считалок, 

скороговорок, небылиц, загадок (по выбору) 

при наличии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся . 

Групповая работа: чтение скороговорок с уве-

личением темпа, проведение конкурса «Луч-

ший чтец скороговорок» при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у обучаю-

щихся. 

Работа с текстом: анализ юмористических со-

бытий в небылицах, нахождение созвучных 

(рифмованных) слов. Упражнение в чтении 

народных песен с учётом их назначения (ко-

лыбельные — спокойно, медленно, чтобы 

убаюкать, хороводные — весело, радостно для 

передачи состояний разных явлений природы), 



выражение народной 

мудрости, нрав-

ственная идея фоль-

клорных сказок. 

Особенности сказок 

разного вида (о жи-

вотных, бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: ге-

рои, место действия, 

особенности постро-

ения и языка. Диалог 

в сказке. Понятие о 

волшебной сказке 

(общее представле-

ние): наличие прис-

казки, постоянные 

эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные 

произведения наро-

дов России: отраже-

ние в сказках народ-

ного быта и культу-

ры. 

выделение ключевых слов при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. 

Чтение загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных ма-

лых жанров 

фольклора (потешка, пословица, загадка, счи-

талка, небылица). 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, счи-

талок. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

сказок о животных: «Петушок и бобовое зёр-

нышко», «Журавль и цапля», «Лиса и жу-

равль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 про-

изведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, прочитан-

ного про себя: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных народов России: 

тема, основная идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и вол-

шебной сказки, характеристика особенностей 

каждой на примере сказок: «Каша из топора», 

«У страха глаза велики», «Снегурочка», «Сест-

рица Алёнушка и братец Иванушка», «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», 

«Гуси-лебеди» (по выбору). 

Анализ структуры сказки: выделение присказ-

ки, нахождение завязки. 

Сравнение героев бытовых и волшебных ска-

зок, нахождение и выразительное чтение диа-

логов. 

Работа с текстом сказок: определение последо-

вательности событий, выделение опорных 

слов, составление плана произведения (номи-

нативный). 

Пересказ (устно) текста произведения подроб-

но (с учётом всех сюжетных линий) при нали-

чии возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся. 

Задание на поисковое выборочное чтение: 

нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название 

жилища, предметов одежды и т. д.). Например, 

«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), 

«Три сестры» (татарская народная сказка), 

«Мышь и воробей» (удмуртская народная 

сказка), «Айога» (нанайская народная сказ-

ка),«Четыре ленивца» (мордовская народная 

сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-



 

этических понятий (о труде, дружбе, добре, 

семье) в фольклорных произведениях при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся . 

Дифференцированная работа в группах: со-

ставление сценария народной сказки, опреде-

ление фрагмента для чтения по ролям, освое-

ние ролей для инсценирования, разучивание 

текста, представление отдельных эпизодов 

(драматизация) или всей сказки при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

3 Звуки 

и краски родной 

природы 

в разные времена 

года (осень) 

 (8 часов) 

Тема природы в раз-

ные времена года 

(осень) в произведе-

ниях литературы. 

Формирование эсте-

тического восприя-

тия явлений приро-

ды (звуки, краски 

осени). Использова-

ние средств вырази-

тельности при опи-

сании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (об осени). 

Иллюстрация к про-

изведению как от-

ражение эмоцио-

нального отклика на 

произведение. От-

ражение темы 

«Осенняя природа» 

в картинах худож-

ников (пейзаж): И. 

И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Ку-

инджи, И. И. Шиш-

кина и др. и музы-

кальных произведе-

ниях композиторов. 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А. 

Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», 

В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», 

А. К. Толстой«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. 

Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова 

«Опустел скворечник» (по выбору не менее 

пяти авторов), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: от-

вет на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? С чем сравнивает поэт 

осенний лес?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся . 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и пе-

реносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, объяснение образных 

слов и выражений, поиск значения слова по 

словарю. 

Выразительное чтение с интонационным выде-

лением знаков препинания, с соблюдением ор-

фоэпических и пунктуационных норм при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаи-

ческих произведений об осени, доступных для 

восприятия младшими школьниками. Напри-

мер, С. Т. Аксаков «Осень, глубокая осень!», 

Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», 

М. М. Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий 

«Четыре художника. Осень». 

Контроль восприятия произведения, прочитан-



ного про себя: определение формы (прозаиче-

ское или стихотворное), ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Упражнение на сравнение произведений писа-

телей на одну тему, определение понравивше-

гося, объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода при нали-

чии возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней 

природе (1—2 по выбору) при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. 

Рассматривание репродукций картин художни-

ков (например, В. Д. Поленов «Осень в Абрам-

цево», И. И. Левитан «Золотая осень»), состав-

ление устного рассказа-описания по репродук-

циям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта с использованием средств вырази-

тельности: сравнений, эпитетов при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся . 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведе-

ний об осени. 

4 

 
О детях и дружбе  

(12 часов) 

Тема дружбы в ху-

дожественном про-

изведении (расши-

рение круга чтения: 

произведения С. А. 

Баруздина, Н. Н. Но-

сова, В. А. Осеевой, 

А. Гайдара,В. В. Лу-

нина и др.). 

Отражение в произ-

ведениях нравствен-

но-этических поня-

тий: дружба, терпе-

ние, уважение, по-

мощь друг другу. 

Главная мысль про-

изведения. Герой 

произведения (вве-

дение понятия 

«главный герой»), 

его характеристика 

(портрет), оценка 

поступков. 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Чтение целыми словами без пропусков и пере-

становок, постепенно переходя от чтения вслух 

к чтению про себя произведений о детях: А. Л. 

Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирож-

ных», С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело», Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две 

пословицы», Н. Н. Носов«Заплатка», «На гор-

ке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осее-

ва«Синие листья», «Волшебное слово», «Про-

сто старушка»,А. Гайдар «Совесть», М. С. 

Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, 

не менее 4 произведений) при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. 

Учебный диалог: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной 

мысли с пословицей, подбор пословиц к тек-

сту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): ответы на во-

просы, характеристика героя, установление 



 

взаимосвязи между характером героя и его по-

ступками, нахождение описания героя, оценка 

его поступков (с опорой на текст). 

Упражнение на сравнение героев одного про-

изведения по предложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение 

своего отношения к героям с подтверждением 

примерами из текста. 

Работа в парах: определение последовательно-

сти событий 

в произведении, составление вопросного плана 

текста с выделением эпизодов, обсуждение ре-

зультатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания про-

изведения при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Упражнение в умении формулировать вопрос 

по фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Работа в группах: сравнение предложенных 

текстов художественных произведений (распо-

знавание жанров), заполнение таблицы, про-

верка своего результата. 

 

 

 

 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) 

текста произведения от третьего лица при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Проверочная работа: демонстрация начитанно-

сти и сформированности специальных чита-

тельских умений: соотнесение фамилий авто-

ров с заголовками произведений, определение 

тем указанных произведений, различение жан-

ров произведения, нахождение ошибки в пред-

ложенной последовательности событий одного 

из произведений, приведение примеров посло-

виц на определённую тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному об-

разцу. 

Составление выставки книг писателей на тему 

о детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного произ-

ведения по предложенному алгоритму при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



5 

 
Мир сказок  

(12 часов) 

Расширение пред-

ставлений о фольк-

лорной (народной) и 

литературной (ав-

торской) сказке: 

«бродячие» сюжеты. 

Определение фольк-

лорной основы ав-

торских сказок. Ха-

рактеристика автор-

ской сказки: герои, 

особенности постро-

ения и языка. Сход-

ство тем и сюжетов 

сказок разных наро-

дов. Тема дружбы в 

произведениях зару-

бежных авторов. Со-

ставление плана 

произведения: части 

текста, их главные 

темы. Иллюстрации, 

их значение в рас-

крытии содержания 

произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у обу-

чающихся с постепенным переходом от чтения 

вслух к чтению про себя фольклорных и лите-

ратурных сказок. Например, русская народная 

сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», русская 

народная сказка «У страха глаза велики» и 

произведение братьев Гримм «Маленькие че-

ловечки», русская народная сказка «Снегуроч-

ка» и произведение В. И. Даля «Девочка Сне-

гурочка» (по выбору, не менее 4 произведе-

ний). 

Задание на сравнение фольклорной и литера-

турной (авторской) сказки: нахождение при-

знаков народной сказки, используемых в ав-

торском произведении сказочного жанра. 

Учебный диалог: обсуждение ответов на во-

просы учебника, приведение примеров из тек-

ста, установление сходств тем, героев, сюже-

тов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без 

предъявления термина) при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у обучаю-

щихся.  

Выполнение заданий при работе с текстом 

(изучающее и поисковое выборочное чтение): 

определение главной мысли сказки, соотнесе-

ние её с пословицей, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между характером 

героя и его поступками, описание характера 

героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана про-

изведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию прочитанного про-

изведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выбороч-

но при наличии возможности с учетом разви-

тия устно речи у обучающихся. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 



 

названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 

называть, представлять книги с народными и 

авторскими сказками. Чтение книг с авторски-

ми сказками: работа с предисловием, аннота-

цией, оглавлением, составление выставки книг 

по изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фоль-

клорные и авторские), приведение примеров. 

 
Поиск информации: получение дополнитель-

ной информации об авторах литературных ска-

зок, представление своего сообщения в классе. 

6 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима) (12 часов) 

Тема природы в раз-

ные времена года 

(зима) в произведе-

ниях литературы. 

Формирование эсте-

тического восприя-

тия явлений приро-

ды (звуки, краски 

зимы). Использова-

ние средств вырази-

тельности при опи-

сании природы: 

сравнение 

и эпитет. Настрое-

ние, которое создаёт 

пейзажная лирика (о 

зиме). Иллюстрация 

к произведению как 

отражение эмоцио-

нального отклика на 

произведение. От-

ражение темы «При-

рода зимой» в кар-

тинах художников 

(пейзаж):И. 

И.Левитана, В. Д. 

Поленова, А. 

И.Куинджи, И. И. 

Шишкина и музы-

кальных произведе-

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Слушание стихотворных произведений о зим-

ней природе: А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торже-

ствуя…», С. А. Есенин «Поёт зима — аука-

ет…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», 

И. З. Суриков «Первый снег», И. А. Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…», А. А. Прокофь-

ев «Как на горке, на горе…», З. Н. Алексан-

дрова «Снежок», (по выбору 2—3 произведе-

ния), обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных картин природы 

при наличии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаи-

ческих 

произведений о зиме, доступных для восприя-

тия младшими школьниками. Например, С. А. 

Иванов «Каким бывает снег», И. С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М. 

М. Пришвин «Деревья в лесу». Контроль вос-

приятия произведения, прочитанного про себя: 

ответы на вопросы по фактическому содержа-

нию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 



ниях композиторов. повествовательных текстах, объяснение образ-

ных слов и выражений, работа со словарём: 

поиск значения незнакомых слов, нахождение 

в тексте сравнений и эпитетов, приведение 

примеров использования слов в прямом и пе-

реносном значении, определение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением 

знаков препинания, с соблюдением орфоэпи-

ческих и пунктуационных норм стихотворения 

о зимней природе (1—2 по выбору) при нали-

чии возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся. 

Чтение произведений новогодней тематики 

(например, 

С.В.Михалков «Новогодняя быль», «Событие», 

А.Гайдар «Чук и Гек» (отрывок), С.Я.Маршак 

«Декабрь», Е.А.Пермяк «Волшебные краски»), 

сравнение произведений писателей на одну те-

му,  выбор понравившегося, объяснение своего 

выбора. Рассматривание репродукций картин 

художников (И. И.Шишкин, А.М.Васнецов, 

И.Грабарь и др.), составление рассказа-

описания на тему «Какие картины зимней при-

роды мне нравятся?» при наличии возможно-

сти с учетом развития устно речи у обучаю-

щихся . 

Работа в группе: распределение обязанностей, 

выбор произведений для инсценирования и 

рассказывания наизусть, проведение новогод-

него праздника в классе при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у обучаю-

щихся. 

7 О братьях наших 

меньших 

 (18 часов) 

Жанровое многооб-

разие произведений 

о животных (песни, 

загадки, сказки, бас-

ни, рассказы, стихо-

творения). 

Дружба людей и жи-

вотных — тема ли-

тературы (произве-

дения Е. И. Чаруши-

на, В. В. Бианки, В. 

В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. Об-

разцова, М. М. 

Пришвина и др.). 

Отражение образов 

животных в фольк-

лоре (русские 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Слушание художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального со-

стояния при восприятии произведения. Напри-

мер, русская народная песня «Коровушка», 

стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», 

Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа 

«Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», 

С.В.Михалкова 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли зве-

ри?», «Он был совсем один», И. М. Пивоваро-

вой «Жила-была собака» и др. 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного 

произведения, ответ на вопрос: «Какова глав-



 

народные песни, за-

гадки, сказки). Герои 

стихотворных и про-

заических произве-

дений о животных. 

Описание животных 

в художественном и 

научно-

познавательном тек-

сте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-

этические понятия: 

отношение человека 

к животным (любовь 

и забота). 

Особенности басни 

как жанра литерату-

ры, прозаические и 

стихотворные басни 

(на примере произ-

ведений И. А. Кры-

лова, Л. Н. Толсто-

го). 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение). Знаком-

ство с художниками-

иллюстраторами, 

анималистами (без 

использования тер-

мина): Е. И. Чару-

шин, В. В. Бианки. 

ная мысль произведения? Как автор описывает 

отношения людей и животных?», осознание 

идеи произведения о животных: забота о жи-

вотных требует ответственности, человек дол-

жен с заботой относиться к природе при нали-

чии возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся. 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок при наличии воз-

можности с учетом развития устно речи у обу-

чающихся, с постепенным переходом от чте-

ния вслух к чтению про себя произведений о 

животных: русская народная сказка«Белые 

пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса 

Патрикеевна», В. В. Бианки «Ёж-спаситель», 

«Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ», В. В. Вересаев «Братиш-

ка», В. А. Осеева «Почему», В. В. Чаплина 

«Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и 

утята», Б. С. Житков «Галка», «Храбрый утё-

нок», С. В. Образцов «Дружок», Г. Я. Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок»  (по выбору, не ме-

нее пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определение 

темы и главной мысли произведения, ответы 

на вопросы, использование поискового выбо-

рочного вида чтения, нахождение портрета ге-

роя, средств изображения героев и выражения 

их чувств, объяснение отношения автора к ге-

роям, поступкам. 

Задание на сравнение описания героя-

животного в художественном и научно-

познавательном тексте: сходство и различия, 

определение цели сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по 

прослушанному (прочитанному) тексту. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

составление или дополнение плана по данному 

началу. 

Пересказ (устно) текста произведения от лица 

героя при наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Знакомство с новым литературным жанром, 

чтение вслух басен И. А. Крылова, Л. Н. Тол-

стого (произведения по выбору), сравнение 

формы: прозаическая или стихотворная. 

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета 

басни, нахождение морали (поучения). 

Задания на распознавание отдельных жанров 

художественной литературы (рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки), сравне-



ние произведений писателей на одну тему: 

называть понравившееся, объяснять свой вы-

бор (составление высказывания из не менее 4 

предложений) при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Работа в группе: разыгрывание небольших 

диалогов с выражением настроения героев при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся . 

Создание небольших историй с героями про-

читанных произведений (воображаемая ситуа-

ция). 

Проверочная работа: демонстрация начитанно-

сти и сформированности специальных чита-

тельских умений: выполнение проверочных 

заданий, проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Составление выставки книг писателей на тему 

о животных, рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление сказки или 

рассказа с героем- животным по аналогии. 

Например, сказочная история о лисе, ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнитель-

ной информации о художниках-

иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В.Бианки. 

Дифференцированная работа в группе: выпол-

нение коллективного проекта «Книжка-

самоделка „Животные — герои произведе-

ний“», представление его в классе. 

8 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Тема природы в раз-

ные времена года 

(весна, лето) в про-

изведениях литера-

туры. 

Формирование эсте-

тического восприя-

тия явлений приро-

ды (звуки, краски 

весны, лета). Ис-

пользование средств 

выразительности 

при описании при-

роды: сравнение и 

эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о весне и 

лете). Иллюстрация 

к произведению как 

отражение эмоцио-

нального отклика на 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Слушание стихотворных произведений: А. С. 

Пушкин «Гонимы вешними лучами…», В. А. 

Жуковский «Жаворонок», «Приход весны», А. 

Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима не-

даром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пу-

шистая…», С. Я. Маршак «Весенняя песенка», 

А. Л. Барто «Апрель» (по выбору 2—3 произ-

ведения), выражение своего отношения к пей-

зажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: от-

вет на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? Каковы звуки весенне-

го леса?» при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Работа с текстом произведения: различение 

прозаического и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождении сравнений и эпите-



 

произведение. От-

ражение тем «Ве-

сенняя природа», 

«Летняя природа» в 

картинах 

художников (пей-

заж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. 

И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музы-

кальных произведе-

ниях композиторов. 

тов, выделение в тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде-

ние образных слов и выражений, работа со 

словарём. 

Выразительное чтение с интонационным выде-

лением знаков препинания, с соблюдением ор-

фоэпических и пунктуационных норм при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаи-

ческих 

произведений о весне, доступных для восприя-

тия младшими школьниками. Например, А. П. 

Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника. Весна», Н. И. Сладков «Апрель-

ские шутки», И. С. Соколов-Микитов «Весна», 

контроль восприятия произведения, прочитан-

ного про себя: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста. 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода при нали-

чии возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся . 

Сравнение произведений писателей на одну 

тему, определение понравившегося, объясне-

ние своего выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней 

(летней) природе (1—2 по выбору) при нали-

чии возможности с учетом развития устно речи 

у обучающихся . 

Рассматривание репродукций картин художни-

ков А. И. Куинджи, И. И.Левитана и др., со-

ставление устного рассказа-описания по ре-

продукциям картин художников и/или на ос-

нове личного опыта при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучающихся. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведе-

ний о весенней природе. 

9 О наших 

близких, 

о семье  

(13 часов) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писате-

лей и фольклорных 

произведениях. 

Отражение нрав-

ственных семейных 

ценностей в произ-

ведениях о семье: 

любовь и сопережи-

вание, уважение и 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Чтение целыми словами без пропусков и пере-

становок при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся, посте-

пенно переходя от чтения вслух к чтению про 

себя произведений о детях: Л. Н. Толстой 

«Отец и сыновья», «Лучше всех», В. А. Осеева 

«Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яко-



внимание к старше-

му поколению, ра-

дость общения и за-

щищённость в семье. 

Международный 

женский день, День 

Победы — тема ху-

дожественных про-

изведений. 

влев «Мама», татарская народная сказка «Три 

дочери», А. Л. Барто «Зажигают фонари», Л. 

Ф. Воронкова «Катин подарок», Ю. И.Коринец 

«Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: определение 

темы и главной мысли произведения, соотне-

сение главной мысли с пословицей, ответы на 

вопросы, используя изучающее и поисковое 

выборочное чтение. 

Характеристика героя: установление взаимо-

связи между 

характером героя и его поступками, поиск опи-

сания героя, оценка его поступков, нахождение 

в тексте средств изображения героев и выра-

жения их чувств, сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и автор-

ских произведений, их сравнение. Например, 

М. Ю. Лермонтов «Спи, младенец мой пре-

красный…», А. Н. Плещеев «В бурю»: схо-

жесть и различие тем, языка. 

Работа в парах: определение последовательно-

сти событий в произведении, составление во-

просного плана текста с выделением эпизодов, 

обсуждение результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания про-

изведения при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Упражнение в умении формулировать вопрос 

по фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художе-

ственных произведений (распознавание жан-

ров) и заполнение таблицы. 

Слушание и чтение произведений о Великой 

Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль 

для детей», С. А. Баруздин «Салют», С. А. Ва-

сильев «Белая берёза», Л. А. Кассиль«Сестра», 

Б. А. Лавренёв «Большое сердце», обсуждение 

авторской позиции, выражение своего отноше-

ния к героям с подтверждением примерами из 

текста. 

Составление выставки книг писателей на тему 

о детях, о дружбе, рассказ о героях прочитан-

ных произведений по предложенному алго-

ритму. 

Работа в группах: составление сценария празд-

ников «8 Марта», «9 Мая»: чтение наизусть 

произведений, исполнение песен, слушание 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    



 

музыки, посвящённой праздникам при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Дифференцированная работа: подготовка со-

общения о своих родных — участниках Вели-

кой Отечественной войны. 

10 Зарубежная лите-

ратура 

 (11 часов) 

Литературная (ав-

торская) сказка: за-

рубежные писатели-

сказочники (Ш. 

Перро, братья 

Гримм, (Х.-К. Ан-

дерсен). Характери-

стика авторской 

сказки: герои, осо-

бенности построения 

и языка. Сходство 

тем и сюжетов ска-

зок разных народов. 

Тема дружбы в про-

изведениях зару-

бежных авторов. Со-

ставление плана ху-

дожественного про-

изведения: части 

текста, их главные 

темы. Иллюстрации, 

их значение в рас-

крытии содержания 

произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-

лом, определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-

дешь учиться?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Упражнение в чтении произведений зарубеж-

ных писателей: братья Гримм «Бременские му-

зыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. 

Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Рас-

пэ «Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не ме-

нее двух произведений по выбору).  

Характеристика героя: установление взаимо-

связи между характером героя и его поступка-

ми, описание характера героя, нахождение 

портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана про-

изведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию прочитанного про-

изведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выбороч-

но при наличии возможности с учетом разви-

тия устно речи у обучающихся. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения. 

Работа со схемой: обобщение информации о 

писателях-сказочниках, работа со схемой. 

 
Составление выставки книг на тему «Зарубеж-

ные писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода 

по выставке книг писателей-сказочников (рас-



сказывание о книгах изучаемой тематики) при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

11 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой 

и справочной лите-

ратурой)  

(2 часа) 

Книга как источник 

необходимых зна-

ний. Элементы кни-

ги: содержание или 

оглавление, аннота-

ция, иллюстрация. 

Выбор книг на осно-

ве рекомендательно-

го списка, тематиче-

ские картотеки биб-

лиотеки. Книга 

учебная, 

художественная, 

справочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в про-

странстве школьной библиотеки, работа с те-

матическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чте-

ния для обучения и развития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного 

списка, по тематическому каталогу в библио-

теке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, 

ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, услов-

ным обозначениям. 

Рассказ о прочитанной книге с использованием 

изученных понятий при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучающихся. 

Составление списка прочитанных книг. 

Группировка книг по изученным разделам и 

темам. 

Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных произве-

дений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предло-

женному алгоритму при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучающихся. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя. 

Резерв: 8 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных 

часов (128 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (8 часов) для обеспечения возможно-

сти реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся с НОДА: на дополнительное включение в планиро-

вание тем, авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятель-

ного чтения, на подготовку проектных заданий. 

 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

 
№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. 

Характеристика деятельности обу-

чающихся 



 

1 О Родине 

и её истории 

 (6 часов) 

Любовь к Родине и её история — 

важные темы произведений лите-

ратуры. Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родно-

го края — главные идеи, нрав-

ственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Ро-

дины в стихотворных и прозаиче-

ских произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. 

Роль и особенности заголовка про-

изведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические 

ударения. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания произведений в этом раз-

деле, установление мотива изучения. 

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, пони-

мание их фактического содержания и 

ответы на вопросы по содержанию 

текста, осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной 

стране и земле — на примере произ-

ведений о Родине. Например, 

К.Д.Ушинский «Наше отечество», Ф. 

Н. Глинка «Москва», М. М. Пришвин 

«Моя Родина», К. М. Симонов «Ро-

дина» (произведение1–2 авторов по 

выбору). 

Учебный диалог: обсуждение вопро-

са «С чего начинается Родина?», объ-

яснение своей позиции, сравнение 

произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Работа с текстом произведения: ана-

лиз заголовка, определение темы, 

выделение главной мысли, осознание 

идеи текста, нахождение доказатель-

ства отражения мыслей и чувств ав-

тора. 

Упражнение в выразительном чте-

нии, соблюдение интонационного 

рисунка (пауз, темпа, ритма, логиче-

ских ударений) в соответствии с осо-

бенностями текста для передачи эмо-

ционального настроя произведения 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Наблюдение и рассматривание иллю-

страций и репродукций картин, соот-

несение их сюжета с соответствую-

щими фрагментами текста: озаглав-

ливание. Обсуждение вопросов, 

например: «Какие слова из произве-

дения подходят для описания карти-

ны?», «Какие слова могли бы стать 

названием картины?» при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся . 

Составление рассказа-описания по 

иллюстрации или картине: пейзажи 

А. А. Рылова, И. И. Левитана, И. И. 



Шишкина, В. Д. Поленова (по выбо-

ру). 

Чтение наизусть стихотворения о Ро-

дине: С. А. Васильев «Россия» (в со-

кращении), Т. В. Бокова «Родина», Н. 

М. Рубцов«Привет, Россия!» (отры-

вок), З. Н. Александрова «Родина» 

(по выбору) при наличии возможно-

сти с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Составление выставки книг на тему 

Родины и её истории. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество)  

(16 часов) 

Расширение знаний о малых жан-

рах фольклора (пословицы, потеш-

ки, считалки, небылицы, скорого-

ворки, загадки). Знакомство с ви-

дами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и сло-

вари, созданные В. И. Далем. Ак-

тивный словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, крылатые 

выражения в устной речи. Нрав-

ственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок 

(о животных, бытовые, волшеб-

ные). Художественные особенно-

сти сказок: построение (компози-

ция), язык (лексика). Характери-

стика героя, волшебные помощни-

ки, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (напри-

мер, картины В. М. Васнецова, ил-

люстрации 

Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, 

В. М. Конашевич).  

Отражение в сказках народного 

быта и культуры. Составление пла-

на сказки. 

Расширение представлений о 

народной песне. Чувства, которые 

рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как спо-

соб рассказать в песне о родной 

земле. 

Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом собы-

тии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность ис-

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания, установление мотива изу-

чения. 

«Чтение» информации, представлен-

ной в схематическом виде, объясне-

ние значения слова «фольклор», 

обобщение представлений о жанрах 

фольклора малой формы, работа со 

схемой «Назовите жанры. Приведите 

примеры». 

 
Выразительное чтение (потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, 

пословицы, песни), используя инто-

нацию, паузы, темп, ритм, логиче-

ские ударения в соответствии с осо-

бенностями текста для передачи эмо-

ционального настроя произведения 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся . 

Беседа на тему: ценность произведе-

ний фольклора, их роль и значение в 

современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопро-

сов «Какие бывают загадки?», «По-

являются ли загадки сейчас? Поче-

му?», чтение загадок и их группиров-

ка по темам и видам. 

Работа в группе (совместная деятель-

ность): сочинение загадок (по анало-

гии), проведение конкурса на лучше-

го знатока загадок. 

Задания на развитие речи: объясне-

ние значения пословиц 

народов России, установление тем 

пословиц, сравнение пословиц на од-

ну тему, упражнения на восстановле-



 

полнения, выразительность), ха-

рактеристика главного героя (где 

жил, чем занимался, какими каче-

ствами обладал). Характеристика 

былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). 

Язык былин, старевшие слова, их 

место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизо-

дам фольклорного произведения. 

ние текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения 

(темой и главной мыслью), упражне-

ния на обогащение речи образными 

словами, пословицами, оценка их 

значения в устной речи при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с 

его книгами: выбор книг В. И. Даля, 

рассматривание их, чтение пословиц 

по определённой теме, составление 

высказывания о культурной значимо-

сти художественной литературы и 

фольклора с включением в собствен-

ную речь пословиц, крылатых выра-

жений и других средств выразитель-

ности. 

Дифференцированное задание: под-

готовка сообщений о В. И. Дале, 

представление его сказок, написан-

ных для детей. 

Работа со схемой: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах 

сказок, выполнение задания «Вспом-

ните и назовите произведения». 

 
Чтение вслух и про себя фольклор-

ных произведений (народных ска-

зок), определение мотива и цели чте-

ния, ответ на вопрос «На какой во-

прос хочу получить ответ, читая про-

изведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных про-

изведениях, определение фольклор-

ной основы литературной сказки. На 

примере сказок «Дочь-семилетка», 

«Самое дорогое» (сравнение со сказ-

кой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке»), «Про ленивую и радивую» 

(сравнение со сказкой В. Ф. Одоев-

ского «Мороз Иванович»), «Сестрица 

Алёнушка 

и братец Иванушка», «Иван-царевич 

и Серый волк», «Сивка-бурка», «Ле-

тучий корабль», «Морозко», «По щу-



чьему веленью» (по выбору) при 

наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Учебный диалог: осознание нрав-

ственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, трудо-

любие, честность в народных и лите-

ратурных (авторских) произведениях, 

нахождение особенностей сказок, 

определение их вида (бытовая, о жи-

вотных, волшебная). 

Наблюдение за особенностями по-

строения волшебной сказки (зачин, 

троекратные повторы, концовка), вы-

деление смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определе-

ние последовательности событий в 

произведении. 

Работа с текстом произведения: со-

ставление характеристики героя 

(описание внешнего вида, поступков, 

языка) с приведением примеров из 

текста, нахождение языковых осо-

бенностей народных произведений 

(лексика, сказочные выражения), со-

ставление номинативного плана тек-

ста, используя назывные предложе-

ния. 

Упражнение в составлении вопросов 

к произведению. 

Пересказ (устно) содержания по-

дробно при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся . 

Работа с иллюстрациями и картина-

ми: рассматривание репродукций 

картин И. Я. Билибина, В. М. Вас-

нецова, нахождение соответствую-

щего эпизода к картинам художни-

ков, составление устного рассказа-

описания при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. 

Творческая работа: сочинение сказки 

по аналогии с прочитанны-

ми/прослушанными произведениями. 

Работа в группе: составление сцена-

рия сказки, распределение ролей, 

подготовка декораций и костюмов 

(масок), инсценирование. Дифферен-

цированная работа: подготовка мини-

проекта «По дорогам сказок»: вы-



 

брать книгу с народными сказками, 

прочитать понравившееся произве-

дение и подготовить о нём рассказ: 

определить вид сказки, охарактери-

зовать героя, перечислить события, 

проиллюстрировать и пересказать 

один из эпизодов, объяснить, чему 

учит произведение, почему оно по-

нравилось. 

Обсуждение перед чтением истории 

создания народных песен, особен-

ность жанра — напевность, настрое-

ние, которое создаёт произведение. 

Самостоятельная работа: чтение про 

себя народных песен, определение 

темы, формулирование главной мыс-

ли, поиск ключевых слов, составле-

ние интонационного рисунка. 

Сравнение произведений устного 

народного творчества (песни) и ав-

торских произведений: тема, настро-

ение, описание природы. Например, 

народная песня и авторские произве-

дения И. З. Сурикова «Рябина», А. 

В.Кольцова «Русская песня». 

Выразительное чтение вслух с сохра-

нением интонационного рисунка 

произведения при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Сравнение произведений разных ви-

дов искусства (фольклора, литерату-

ры, живописи, музыки). Например, 

картины А. М. Васнецова «Северный 

край», И. И. Шишкина «Среди доли-

ны ровныя», поиск и прослушивание 

на контролируемых ресурсах Интер-

нета русских народных и авторских 

песен на тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье 

Муромце. Например, отрывок из бы-

лины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», контроль восприятия 

произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение глав-

ной мысли былин «Жить — Родине 

служить», подвиги былинных героев 

— служение родной земле и защита 

родной земли при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся . 



Работа с текстом произведения: ана-

лиз сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на во-

просы, наблюдение за особенностями 

языка (напевность, сказ), нахождение 

устаревших слов (архаизмов), подбор 

к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выбороч-

ное чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность 

героя), составление рассказа-

описания (словесный портрет Ильи 

Муромца) при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обу-

чающихся . 

Рассматривание репродукций картин 

художников, поиск 

эпизода былины, который иллюстри-

рует картина. Например, картина В. 

М. Васнецова «Богатырский скок». 

Выразительное чтение отрывка из 

былины (темп, интонация песенного 

рассказа). 

Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности спе-

циальных читательских умений: со-

отнесение фамилий авторов с заго-

ловками произведений, определение 

тем указанных произведений, разли-

чение жанров произведений, нахож-

дение ошибки в предложенной по-

следовательности событий одного из 

произведений, приведение примеров 

пословиц на определённую тему и 

другие задания. 

Проверка своей работы по предло-

женному образцу. 

Составление выставки книг на тему 

«Устное народное творчество наро-

дов России», написание краткого от-

зыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу. 

 

3 Творчество 

А. С. Пуш-

кина (9 ча-

сов) 

А. С. Пушкин — великий русский 

поэт. Лирические произведения А. 

С. Пушкина: средства художе-

ственной выразительности (срав-

нение, эпитет); рифма, ритм. Лите-

ратурные сказки А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем бога-

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания, установление мотива изу-

чения и цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?». 

Слушание стихотворных произведе-

ний А. С. Пушкина, обсуждение эмо-



 

тыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» — 

нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, осо-

бенности сюжета, приём повтора 

как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольк-

лорными. Положительные и отри-

цательные герои, волшебные по-

мощники, язык авторской сказки. 

И. Я. Билибин — иллюстратор ска-

зок А. С. Пушкина. 

ционального состояния при восприя-

тии описанных картин природы, от-

вет на вопрос «Какое настроение вы-

зывает произведение? Почему?». На 

примере отрывков из романа «Евге-

ний Онегин»: «В тот год осенняя по-

года…», «Опрятней модного парке-

та…» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений 

и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и пере-

носном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выра-

жений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфо-

эпических и пунктуационных норм 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Слушание и чтение произведения А. 

С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», удержание в памяти после-

довательности событий сказки, об-

суждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изу-

чающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как 

основа изменения сюжета, характе-

ристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание 

чудес в сказке. 

Творческое задание: составление 

словесных портретов главных героев 

с использованием текста сказки при 

наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Работа в группах: заполнение табли-

цы на основе сравнения сказок, сход-

ных по сюжету (А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 



царевне Лебеди» и русская народная 

сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр»): 

сюжеты, герои, чудеса и превраще-

ния. 

 

 

 

 

Рассматривание репродукций картин 

И. Я. Билибина к сказке А. С. Пуш-

кина, поиск эпизода сказки, который 

иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: со-

ставление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 предложе-

ний) на тему «Моё любимое произ-

ведение А. С. Пушкина». 

Составление выставки на тему «Кни-

ги А. С. Пушкина», написание крат-

кого отзыва о самостоятельно прочи-

танном произведении по заданному 

образцу. 

Автор Заголовок Главные 

герои 

Чудеса Превращения 

     

4 Творчество 

И. А. Крыло-

ва 

 (4 часа) 

Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в 

баснях. 

И. А. Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, особен-

ности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. Использо-

вание крылатых выражений в речи. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания, установление мотива изу-

чения и цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?» при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Слушание басен И. А. Крылова (не 

менее 2, например: «Мартышка и 

Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и 

Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и 

Виноград», «Кукушка и Петух» (по 

выбору), подготовка ответа на вопрос 

«Какое качество высмеивает автор?». 

Обсуждение сюжета басни, осозна-

ние нравственно-этических понятий: 

лесть, похвала, глупость. 

Работаем с текстом произведения: 

характеристика героя (положитель-

ный или отрицательный), поиск в 

тексте морали (поучения) и крыла-

тых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитан-

ных басен: тема, герои, мораль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск ба-

сен по названным героям. Диффе-



 

ренцированная работа: знакомство с 

историей возникновения басен, чте-

ние басен Эзопа (например, «Лисица 

и виноград», «Ворон и лисица»), ра-

бота с таблицей. 

 

 

 

 

Работа в группе: разыгрывание не-

больших диалогов с выражением 

настроения героев, инсценирование 

басен при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Поиск справочной дополнительной 

информации о баснописцах, состав-

ление выставки их книг. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

5 Картины 

природы 

в произведе-

ниях поэтов 

и писателей 

ХIХ века  

(8 часов) 

Лирические произведения как спо-

соб передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в лирических 

произведениях поэтов ХIХ века: Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова. 

Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства вырази-

тельности 

в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное зна-

чение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лириче-

ского произведения. Живописные 

полотна как иллюстрация к лири-

ческому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пей-

зажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изоб-

разительном искусстве (цвет, ком-

позиция), в произведениях музы-

кального искусства (тон, темп, ме-

лодия). 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания, установление мотива изу-

чения и цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?» при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состоя-

ние при восприятии описанных кар-

тин природы, ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение? По-

чему?». На примере стихотворений 

Ф. И. Тютчева «Листья», «Весенняя 

гроза», «Есть в осени первоначаль-

ной…», «В небе тают облака», А. А. 

Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Кот поёт, глаза прищу-

ря…», И. С. Никитина «Встреча зи-

мы», Н. А. Некрасова «Не ветер бу-

шует над бором…»,«Славная осень! 

Здоровый, ядрёный…», «Однажды в 

студёную зимнюю пору…», А. Н. 

Майкова «Осень», «Весна», И. С. 

Никитина «Утро», И. З. Сурикова 

«Детство» (не менее пяти авторов по 

выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отли-

чия лирического произведения от 

прозаического при наличии возмож-



ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений 

и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и пере-

носном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выра-

жений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворе-

ния, характеристика звукописи, 

определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лириче-

ских произведений по теме, созда-

нию настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтиче-

ских выражений и обоснование вы-

бора автора. Рассматривание репро-

дукций картин и подбор к ним соот-

ветствующих стихотворных строк. 

Например, картины К. Ф. Юона 

«Мартовское солнце», И. И. Шишки-

на «Зима в лесу», «Дождь в дубовом 

лесу». Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением интонацион-

ного рисунка произведения. 

Дифференцированная работа: вос-

становление «деформированного» 

поэтического текста. 

Работа в группах: сопоставление ре-

продукций картин, лирических и му-

зыкальных произведений по сред-

ствам выразительности. Например, 

картина И. И. Шишкина «На севере 

диком» и стихотворение М. Ю. Лер-

монтова «На севере диком стоит 

одиноко…». 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотво-

рении картин. 

Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях 

поэтов ХIХ века». 

6 Творчество 

Л. Н. Толсто-

го  

(10 часов) 

Жанровое многообразие произве-

дений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как повество-

вание: связь содержания с реаль-

ным событием. 

Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка дей-

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания, установление мотива изу-

чения и цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?» при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 



 

ствия, кульминация, развязка. Эпи-

зод как часть рассказа. Различные 

виды плана. Сюжет рассказа: ос-

новные события, главные герои, 

действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности тек-

ста-описания, текста-рассуждения. 

Слушание и чтение произведений Л. 

Н. Толстого: рассказы «Акула», «Ле-

беди», «Зайцы», «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из 

моря?», быль «Прыжок», «Лев и со-

бачка», сказка «Ореховая ветка», 

басня «Белка и волк» и др. (не менее 

трёх произведений по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение призна-

ков жанра (литературная сказка, рас-

сказ, басня), характеристика героев с 

использованием текста. 

Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, 

формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте задан-

ного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдель-

ных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения, 

используя разные типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение) с 

учётом специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного 

текстов при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-

познавательный), тема, главная 

мысль, события, герои. 

Работа со схемой: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. 

Толстого, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведе-

ния». 

 
Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности спе-

циальных читательских умений. 



Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: со-

ставление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 предложе-

ний) на тему «Моё любимое произ-

ведение Л. Н. Толстого». 

Составление выставки на тему «Кни-

ги Л. Н. Толстого». 

7 Литератур-

ная сказка  

(9 часов) 

Литературная сказка русских писа-

телей, расширение круга чтения на 

примере произведений Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, 

М. Горького, И. С. Соколова-

Микитова. 

Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания, установление мотива изу-

чения и цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?» при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Слушание и чтение литературных 

сказок (не менее двух). Например, 

произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Сказка про храброго зай-

ца — длинные уши, косые глаза, ко-

роткий хвост», «Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и весё-

лого трубочиста Яшу», «Серая шей-

ка», «Умнее всех», И. С. Соколова-

Микитова «Листопадничек», В. Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович», В. 

М. Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

Работа с текстом произведения (ха-

рактеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимо-

связи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отно-

шения автора к героям, поступкам, 

описанным в сказках при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, 

формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте задан-

ного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдель-

ных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста 

с выделением эпизодов, смысловых 



 

частей. 

Пересказ (устно) содержания произ-

ведения выборочно при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. Работав па-

рах: чтение диалогов по ролям при 

наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к само-

стоятельно прочитанному произве-

дению. 

8 Картины 

природы 

в произведе-

ниях поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы в лирических и 

прозаических произведениях писа-

телей ХХ века (расширение круга 

чтения на примере произведений И. 

А. Бунина, К. Д. Бальмонта, С. А. 

Есенина, А. П. Чехов, И. С. Соко-

лова-Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые описанием 

природы 

(пейзажа) в художественном про-

изведении. Средства художествен-

ной выразительности при описании 

пейзажа (расширение представле-

ния): эпитеты, олицетворения, си-

нонимы, антонимы, сравнения, 

звукопись. Повтор как приём ху-

дожественной выразительности. 

Репродукция картины как иллю-

страция к художественному произ-

ведению. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания, установление мотива изу-

чения и цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?». 

Слушание художественных произве-

дений, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описан-

ных картин природы (пейзажа), ответ 

на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На приме-

ре произведений И. А. Бунина «Пер-

вый снег», «Полевые цветы», А. П. 

Чехова «Степь»(отрывок), А. А. Бло-

ка «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмон-

та«Снежинка», «Золотое слово», С. 

А. Есенина «Нивы сжаты, рощи го-

лы», «Черёмуха», «С добрый 

утром!», «Берёза», Саши Чёрного 

«Летом», С. Я. Маршака «Гроза 

днём», «В лесу над росистой поля-

ной», «Ландыш» (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отли-

чия лирического произведения от 

эпического при наличии возможно-

сти с учетом развития устно речи у 

обучающихся . 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений 

и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и пере-

носном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

нахождение образных слов и выра-

жений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворе-

ния, характеристика звукописи, 

определение вида строф. 



Работа в парах: сравнение лириче-

ских произведений по теме, созда-

нию настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтиче-

ских выражений и обоснование вы-

бора автора. 

Рассматривание репродукций картин 

и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. Например, кар-

тины В. Д. Поленова «Первый снег», 

А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый 

бор на берегу реки», И. Э. Грабаря 

«Зимнее утро», «Февральская ла-

зурь», В. И. Сурикова «Взятие снеж-

ного городка» и др. 

Работа в парах: составление устного 

рассказа по иллюстрации (репродук-

ции картины) при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением интонацион-

ного рисунка произведения при 

наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотво-

рении картин. 

Дифференцированная работа: со-

ставление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 предложе-

ний) на тему «Моё любимое произ-

ведение о природе». 

Составление выставки книг на тему 

«Природа в произведениях поэтов». 

9 Произведе-

ния о взаи-

моотноше-

ниях челове-

ка и живот-

ных  

(16 часов) 

Человек и его отношения с живот-

ными: верность, преданность, забо-

та и любовь (расширение круга 

чтения на примере произведений. 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, С. В.Образцова,В. Л. Дуро-

ва,Б. С. Житкова и др.). Особенно-

сти рассказа: тема, герои, реаль-

ность событий, композиция, объек-

ты описания (портрет героя, описа-

ние интерьера). 

Учебный диалог: обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух 

или про себя, удерживание учебной 

задачи 

и ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произве-

дение?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Чтение вслух и про себя (молча) рас-

сказовК. Г. Паустовского «Заячьи 

лапы», «Барсучий нос», «Кот-

ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приёмыш», А. И. Куприна«Барбос и 

Жулька», «Слон», М. М. Пришвина 

«Выскочка»,«Жаркий час», Б. С. 

Житкова «Про обезьянку», стихотво-



 

рений А. Л. Барто, Саши Чёрного и 

других писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений (по выбору), определе-

ние признаков жанра (стихотворение, 

рассказ). Работа с текстом произве-

дения: составление портретной ха-

рактеристики персонажей с приведе-

нием примеров из текста, нахожде-

ние в тексте средства изображения 

героев и выражения их чувств, срав-

нение героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвя-

зи между поступками, чувствами ге-

роев. 

Упражнение в составлении вопросов 

к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, 

формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте задан-

ного эпизода, составление вопросно-

го плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых ча-

стей.  

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения 

от лица героя с изменением лица рас-

сказчика при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, ге-

рои).Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: со-

ставление рассказа от имени одного 

из героев-животных. 

Составление выставки книг (тема 

дружбы человека и животного), рас-

сказ о любимой книге на эту тему. 



10 Произведе-

ния о детях 

(18 часов) 

Дети — герои произведений: рас-

крытие тем «Разные детские судь-

бы», «Дети на войне». Отличие ав-

тора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: 

время и место проживания, осо-

бенности внешнего вида и характе-

ра. 

Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне. 

Основные события сюжета, отно-

шение 

к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляю-

щихся 

в военное время. 

Учебный диалог: обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух 

или про себя, удерживание учебной 

задачи и ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», обсуждение собы-

тий из истории страны: жизнь кре-

стьянских детей, нелёгкие судьбы 

детей в период войны при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Чтение вслух при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся и про себя произведе-

ний о жизни детей в разное время (по 

выбору не менее 1-2 авторов): А. П. 

Чехов «Ванька», В. Г. Короленко 

«Слепой музыкант»,М. Горький «Пе-

пе», Л. Пантелеев «Честное слово», 

«На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей 

Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий 

камень», «Тимур и его команда», Н. 

Н. Носов «Огурцы», Е. А. Пермяк 

«Дедушкин характер», В. Ф. Панова 

«Серёжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», 

И.Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение про-

блем: нелёгкая, тяжёлая жизнь кре-

стьянских детей, на войне ребёнок 

становится раньше времени взрос-

лым, понимание нравственно-

этического смысла понятий «ответ-

ственность», «совесть», «честность», 

«долг»,«смелость», ответ на вопрос 

«Какие качества мы ценим в людях?» 

(с примерами из текста произведе-

ний) при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся . 

Работа с текстом произведения: со-

ставление портретной характеристи-

ки персонажей с приведением при-

меров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выра-

жения их чувств, сравнение героев по 

их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев, опреде-

ление авторского отношения к геро-

ям. 

Анализ заголовка. 



 

Упражнение в составлении вопросов 

к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, 

формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте задан-

ного эпизода, составление вопросно-

го плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых ча-

стей, определение завязки, кульми-

нации, развязки (композиция произ-

ведения). 

Работа в парах: составление цитатно-

го плана, оценка совместной дея-

тельности. 

Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Пересказ (устно) произведения от 

лица героя или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: со-

ставление рассказа от имени одного 

из героев.  

Работа в группе: выбор книги по теме 

«Дети на войне», представление са-

мостоятельно прочитанного произве-

дения и выбранной книги с исполь-

зованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, примечания). 

11 Юмористи-

ческие про-

изведения  

(6 часов) 

Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произве-

дения. Средства выразительности 

текста юмористического содержа-

ния: преувеличение.  

Авторы юмористических расска-

зов: М. М. Зощенко, Н. Н. Носов 

Учебный диалог: анализ юмористи-

ческих ситуаций (с опорой на текст), 

постановка мотива и цели чтения при 

наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Слушание чтения художественных 

произведений, оценка эмоционально-

го состояния при восприятии юмори-

стического произведения, ответ на 

вопрос «Какое чувство вызывает сю-

жет рассказа? Почему?». На примере 

произведений Н. Н. Носова «Федина 

задача», «Телефон», М. М.Зощенко 

«Великие путешественники», «Пора 

вставать!» и др. (не менее 2 произве-

дений). 

Обсуждение комичности сюжета, 



дифференциация этических понятий 

«врать, обманывать» и «фантазиро-

вать» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Работа с текстом произведения: со-

ставление портретной характеристи-

ки персонажей с приведением при-

меров из текста, нахождение в тексте 

средства изображения героев и вы-

ражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям, выбор интонации, отражаю-

щей комичность ситуации при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Дифференцированная работа: приду-

мывание продолжения прослушанно-

го/прочитанного рассказа.  

Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности спе-

циальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Составление выставки на тему «Кни-

ги Н. Н. Носова», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитан-

ном произведении по заданному об-

разцу. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о творчестве Н. Н. Но-

сова: представление своего сообще-

ния в классе. 

12 Зарубежная 

литература  

(10 часов) 

Круг чтения: литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. То-

пелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари. 

Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. 

Известные переводчики зарубеж-

ной литературы: С. Я. Маршак, К. 

И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование со-

держания, установление мотива изу-

чения и цели чтения, ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?» при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Чтение литературных сказок зару-

бежных писателей (произведения 1–2 

авторов по выбору). Например, про-

изведения Ш. Перро «Подарки феи», 

Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок», Ц. 

Топелиуса «Солнечный Луч в нояб-

ре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Ро-

дари «Волшебный барабан». 

Работа с текстом произведения (ха-

рактеристика героя): нахождение 



 

описания героя, определение взаимо-

связи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отно-

шения автора к героям, поступкам, 

описанным в сказках при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, фор-

мулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности со-

бытий, нахождение в тексте заданно-

го эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдель-

ных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста 

с выделением эпизодов, смысловых 

частей. 

Пересказ (устно) содержания произ-

ведения выборочно при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся.  

Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Слушание произведений зарубежных 

писателей о животных. Например, 

рассказы Дж. Лондона «Бурый волк», 

Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (ха-

рактеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимо-

связи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев, 

определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения). 

Поиск дополнительной справочной 

информации о писателях-

переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. 

Чуковском, Б. В. Заходере, представ-

ление своего сообщения в классе, со-

ставление выставки книг зарубежных 

сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 



списка, написание аннотации к само-

стоятельно прочитанному произве-

дению. 

13 Библиогра-

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой)  

(4 часа) 

Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельно-

сти. 

Использование с учётом учебных 

задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. 

Общее представление о первых 

книгах на Руси, знакомство с руко-

писными книгами. 

Экскурсия в школьную или ближай-

шую детскую библиотеку: знаком-

ство с правилами и способами выбо-

ра необходимой книги, выполнение 

правил юного читателя: культура по-

ведения в библиотеке, работа с ката-

логом. 

Учебный диалог: обсуждение про-

блем значения чтения для развития 

личности, роли книги в жизни чело-

века при наличии возможности с уче-

том развития устно речи у обучаю-

щихся. 

Работа в парах: сравнение художе-

ственного и научно-познавательного 

текстов. Например, используя отры-

вок из произведения Н. П. Кончалов-

ской «Наша древняя столица» и ин-

формационный текст из справочника 

или энциклопедии о первом книгопе-

чатнике Иване Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос 

«Для чего нужна книга?» и написа-

ние небольшого текста-рассуждения 

на тему «Почему так важно читать?» 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся, 

корректирование (редактирование) 

собственного текста с использовани-

ем словаря. 

Выбор книги с учётом учебных за-

дач: ориентировка в аппарате учеб-

ника/книги (обложка, оглавление 

(содержание), аннотация, предисло-

вие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических произ-

ведений с соблюдением орфоэпиче-

ских и интонационных норм при чте-

нии вслух при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. Например, произведения 

С. Я. Маршака «Книжка про книж-

ку», Н. А. Найдёновой«Мой друг», Б. 

В. Заходера «Что такое стихи» (по 



 

выбору). 

Составление аннотации (письменно) 

на любимое произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии 

условий) рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы «Рус-

ские писатели и их произведения», 

«Сказки народные и литературные», 

«Картины природы в творчестве по-

этов», «Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформлению дневника 

летнего чтения. 

Резерв: 10 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных 

часов (126 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (10 часов) для обеспечения возможно-

сти реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, 

авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, 

на консультирование по выполнению проектных заданий. 

 

4 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (3 часа в неделю). 

 
№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. 

Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(8 часов) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях пи-

сателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 

(произведения И. С. Никитина, Н. 

М. Языкова, С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении 

любви к родной земле в литерату-

ре разных народов (на примере 

писателей родного края1, народов 

России). Знакомство с культурно-

историческим наследием 

России, великие люди и события: 

Разговор перед чтением: страницы 

истории родной страны — тема 

фольклорных и авторских произве-

дений (не менее 4 по выбору), объяс-

нение пословицы «Родной свой край 

делами прославляй». 

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, выра-

жающих нравственно-этические по-

нятия: любовь к Отчизне, родной 

земле. Например, Н. М. Языков «Мой 

друг! Что может быть милей…», А. 

Т. Твардовский «О родине большой и 

малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…», В. М. Песков 

                                                      
1 1Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих в данном регионе. 



образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова и других вы-

дающихся защитников Отечества 

(по выбору). Отражение нрав-

ственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, те-

ма Великой Отечественной войны 

в произведениях литературы. 

Осознание понятий: поступок, 

подвиг. 

Расширение представлений о 

народной и авторской песне: по-

нятие «историческая песня» зна-

комство с песнями на тему Вели-

кой Отечественной войны. 

«Отечество», С. Д. Дрожжин «Ро-

дине», Р. Г. Гамзатов «О Родине, 

только о Родине», «Журавли». 

Учебный диалог: обсуждение про-

блемы «Понятие Родины для каждого 

из нас», объяснение своей позиции с 

приведением примеров из текстов, 

раскрытие смысла пословиц о Ро-

дине, соотнесение их с прослушан-

ными/прочитанными произведения-

ми при наличии возможности с уче-

том развития устно речи у обучаю-

щихся. 

Чтение произведений о героях Рос-

сии. Например, С. Т. Романовский 

«Ледовое побоище», Н. П. Кончалов-

ская «Слово о побоище Ледовом», 

историческая песня «Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», Ф. Н. Глинка «Солдат-

ская песня» и другие произведения. 

Работа с текстом произведения: ана-

лиз заголовка, определение темы, 

выделение главной мысли, осознание 

идеи текста, нахождение доказатель-

ства отражения мыслей и чувств ав-

тора, наблюдение и рассматривание 

иллюстраций и репродукций картин 

(например, П. Д. Корин «Александр 

Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий 

Донской»), соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами 

текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, 

«Какие слова из произведения под-

ходят для описания картины?», «Ка-

кие слова могли бы стать названием 

картины?» при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. 

Поиск дополнительной информации 

о защитниках Отечества, подготовка 

монологического высказывания, со-

ставление письменного высказыва-

ния на основе прочитанно-

го/прослушанного текста (не менее 

10 предложений). 

Работа в парах: сравнение произве-

дений, относящихся к одной теме, но 

разным жанрам (рассказ, стихотворе-

ние, народная и авторская песня). 

Слушание произведений о народном 



 

подвиге в Великой Отечественной 

войне: Р. И. Рождественский «Если б 

камни могли говорить…», «Рекви-

ем», Е. А.Благинина «Папе на фронт» 

и др. 

Учебный диалог: обсуждение про-

блемного вопроса «Почему говорят, 

что День Победы — это „радость со 

слезами на глазах“?», осознание 

нравственно-этических понятий «по-

ступок», «подвиг» при наличии воз-

можности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Упражнение в выразительном чте-

нии, соблюдение интонационного 

рисунка (пауз, темпа, ритма, логиче-

ских ударений)в соответствии с осо-

бенностями текста для передачи эмо-

ционального настроя произведения 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся . 

Поиск и слушание песен о войне (по-

иск информации об авторе слов, 

композиторе) на контролируемых 

ресурсах Интернета. 

Учить наизусть стихотворения о Ро-

дине (по выбору) при наличии воз-

можности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Групповая работа: коллективный 

проект «Нам не нужна война» (в 

форме литературного вечера, вечера 

песни, книги воспоминаний родных, 

книги памяти и другие варианты). 

Дифференцированная работа: подго-

товка сообщения об известном чело-

веке своего края. 



2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(10 часов) 

Фольклор как народная духовная 

культура. Представление о мно-

гообразии видов фольклора: сло-

весный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Понимание куль-

турного значения 

фольклора для появления художе-

ственной литературы. 

Обобщение представлений о ма-

лых жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели фольк-

лора (А. Н. Афанасьев, В. И. 

Даль). Углубление представлений 

о видах сказок: о животных, бы-

товые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нрав-

ственных ценностей, быта и куль-

туры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений раз-

ных народов по тематике, худо-

жественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

Расширение представлений о бы-

лине как эпической песне о геро-

ическом событии. Герой былины 

— защитник страны. Образы рус-

ских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Ни-

китича (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). 

Средства художественной выра-

зительности 

в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие 

слова, их место в былине и пред-

ставление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве 

В. М. Васнецова. 

Разговор перед чтением: обсуждение 

вопросов: «Что такое 

фольклор?», «Какие произведения 

относятся к фольклору?», 

объяснение, приведение примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений малых 

жанров фольклора, определение 

жанра, объяснение и ответ на вопрос 

«К каким жанрам относятся эти тек-

сты?», аргументация своего мнения. 

Чтение произведений малого фольк-

лора (по выбору): загадок, пословиц, 

скороговорок, потешек, песен, небы-

лиц, закличек, используя интонацию, 

паузы, темп, ритм, логические ударе-

ния в соответствии с особенностями 

текста для передачи эмоционального 

настроя произведения при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты 

А. С. Пушкина о пословицах «Что за 

золото! А что за роскошь, что за 

смысл, какой толк в каждой послови-

це нашей!», составление монологи-

ческого высказывания при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Работа в парах: сравнение пословиц 

разных народов, объяснение значе-

ния, установление тем, группировка 

пословиц на одну тему, упражнения 

на восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом про-

изведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, вы-

полнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 
 

Чтение вслух при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся и про себя фольклор-

ных произведений (народных ска-

зок), определяя мотив и цель чтения, 

отвечая на вопрос: «На какой вопрос 



 

хочу получить ответ, читая произве-

дение?», различение реальных и ска-

зочных событий в народных произ-

ведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности 

нравственно-этических понятий для 

всех народов: трудолюбие, дружба, 

честность. Наблюдение за особенно-

стями построения волшебной сказки 

(зачин, троекратные повторы, кон-

цовка), выделение смысловых частей 

сказки в соответствии с сюжетом, 

определение последовательности со-

бытий в произведении, поиск устой-

чивых выражений при наличии воз-

можности с учетом развития устно 

речи у обучающихся . 

Составление номинативного плана. 

Пересказ (устно) содержания по-

дробно при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся . 

Рассказ о собирателях фольклора (А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль, братья 

Гримм), знакомство с их книгами, 

составление высказывания о куль-

турной значимости художественной 

литературы и фольклора с включени-

ем в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других 

средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятель-

ность): сочинение сказок (по анало-

гии), проведение конкурса на лучше-

го знатока фольклорных жанров. 

Поиск дополнительной информации 

о собирателях фольклора, представ-

ление своего сообщения в классе. 

Разговор перед чтением: история 

возникновения былин, их особенно-

стей (напевность, протяжность ис-

полнения) при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обу-

чающихся. 

Слушание былин об Илье Муромце, 

Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче 

и других богатырях, контроль вос-

приятия произведения: ответы на во-

просы по фактическому содержанию 

текста при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. Например, былины «Исце-



ление Ильи Муромца», «Ильины три 

поездочки», «Добрыня и Змей», 

«Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение глав-

ной мысли былинного эпоса — 

стремление богатырей защищать 

родную землю при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Работа с текстом произведения: ана-

лиз сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на во-

просы, наблюдение за особенностями 

языка (устаревшие слова, повторы, 

эпитеты, гиперболы), нахождение 

устаревших слов (архаизмов), подбор 

к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выбороч-

ное чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность 

героя). 

Пересказ былины от лица её героя 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Работа в группе (совместная работа): 

сравнение волшебной сказки и были-

ны (тема, герои, наличие волшеб-

ства), оценка результатов работы 

группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецо-

ва, рассматривание репродукций кар-

тин художника «Три богатыря», «Ви-

тязь на распутье», «Гусляры», «Ба-

ян», составление рассказа-описания 

(словесный портрет одного из бога-

тырей) с использованием былинных 

слов и выражений. 

Дифференцированная работа: со-

ставление словаря устаревших слов. 

3 Творчество 

А. С. Пуш-

кина (8 ча-

сов) 

Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. 

Углубление представления 

о средствах художественной вы-

разительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). 

Расширение представления о ли-

тературных сказках А. С. Пушки-

на в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской 

сказки. 

Разговор перед чтением: понимание 

общего настроения лирического про-

изведения. 

Слушание стихотворных произведе-

ний А. С. Пушкина(«Осень» (отрыв-

ки): «Унылая пора! Очей очарова-

нье!», «Октябрь уж наступил…», 

«Туча», «Гонимы вешними луча-

ми…», «Зимняя дорога», «Зимнее 

утро» (по выбору), обсуждение эмо-

ционального состояния при восприя-

тии описанных картин природы, от-

вет на вопрос «Какое настроение со-



 

Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

здаёт произведение? Почему?». 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений, эпитетов, олицетворений, 

выделение в тексте слов, использо-

ванных в прямом и переносном зна-

чении, наблюдение за рифмой и рит-

мом стихотворения, нахождение об-

разных слов и выражений, поиск зна-

чения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфо-

эпических и пунктуационных норм 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Чтение наизусть лирических произ-

ведений А.С. Пушкина 

(по выбору) при наличии возможно-

сти с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Слушание и чтение произведения А. 

С. Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях», удержание в памяти 

событий сказки, обсуждение сюжета 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Работа с текстом произведения (изу-

чающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как 

основа изменения сюжета, характе-

ристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), волшебные 

помощники, описание чудес в сказке, 

анализ композиции. 

Творческое задание: составление 

словесных портретов главных героев 

с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение табли-

цы на основе сравнения сказок, сход-

ных по сюжету (В. А. Жуковский 

«Спящая царевна», «Белоснежка и 

семь гномов»): сюжеты, герои, чуде-

са и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение 

очерка К. Г. Паустовского «Сказки 

Пушкина», «чтение» информации, 

представленной в схематическом ви-

де, обобщение представлений о сказ-

ках А. С. Пушкина, выполнение за-



дания «Вспомните и назовите произ-

ведения». 

 

 
 

Составление выставки на тему «Кни-

ги А. С. Пушкина», написание крат-

кого отзыва о самостоятельно прочи-

танном произведении по заданному 

образцу. 

4 Творчество 

И. А. Крыло-

ва (4 часа) 

Представление о басне как лиро-

эпическом жанре. Расширение 

круга чтения басен на примере 

произведений А. И. Крылова, И. 

И. Хемницера, Л. Н. Толстого и 

других баснописцев. Басни стихо-

творные и прозаические. 

Развитие событий в басне, её ге-

рои (положительные, отрицатель-

ные). Аллегория в баснях. Срав-

нение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений, опре-

деление жанра (басня) и автора (И. А. 

Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на во-

прос «К каким жанрам относятся эти 

тексты? Почему?», аргументация 

своего мнения. 

Разговор перед чтением: история 

возникновения жанра, Эзоп — древ-

негреческий баснописец, его басни, 

рассказ о творчестве И. А. Крылова 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Слушание и чтение басен: И. А. 

Крылов «Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И.И. 

Хемницер «Стрекоза и муравей», Л. 

Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не 

менее 3 по выбору), подготовка отве-

та на вопрос «Какое качество высме-

ивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен 

(сюжет, мораль, форма, герои), за-

полнение таблицы. 

 

Работа с текстом произведения: ха-

рактеристика героя (положительный 

или отрицательный), понимание ал-

легории, работа с иллюстрациями, 

поиск в тексте морали (поучения) и 

крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением ин-

тонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов «Басни русских бас-

нописцев») при наличии возможно-

Автор Заголо-

вок 

Герои Мораль Форма запи-

си 

     



 

сти с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Дифференцированная работа: «чте-

ние» информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о баснописцах, вы-

полнение задания «Вспомните и 

назовите». 

 
Групповая работа: проведение кон-

курса на инсценирование басен при 

наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассмат-

ривание и чтение их, анализ библио-

графического аппарата книги: об-

ложка, оглавление, предисловие, ил-

люстрации, составление аннотации. 

5 Творчество 

М. Ю. Лер-

монтова (4 

часа) 

Лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова: средства художе-

ственной выразительности (срав-

нение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. Строфа 

как элемент композиции стихо-

творения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в сти-

хотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Разговор перед чтением: понимание 

общего настроения лирического про-

изведения, творчество М. Ю. Лер-

монтова при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся . 

Слушание стихотворных произведе-

ний (не менее 3)М. Ю. Лермонтова: 

«Горные вершины…», «Утёс», «Па-

рус»,  «Москва, Москва! Люблю тебя 

как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоци-

онального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на 

вопрос «Какое чувство создаёт про-

изведение?» при наличии возможно-

сти с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений 

и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и перенос-

ном значении, наблюдение за риф-

мой и ритмом стихотворения, нахож-

дение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения и ме-

тафор, определение вида строф. 

Рассматривание репродукций картин 

и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 



Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением ин-

тонационного рисунка произведения 

при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотво-

рении картин. 

6 Литератур-

ная сказка (7 

часов) 

Тематика авторских стихотвор-

ных сказок. Расширение пред-

ставлений о героях литературных 

сказок (произведения М. Ю. Лер-

монтова, П. П. Ершова, П. П. Ба-

жова, С. Т. Аксакова). Связь ли-

тературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность ав-

торской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, рас-

ширение знаний о том, как и почему 

из глубины веков дошли до нас 

народные сказки, первые авторы ли-

тературных сказок при наличии воз-

можности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Слушание и чтение литературных 

сказок. Например,М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Конёк-

Горбунок», В. Ф. Одоевский «Горо-

док в табакерке», С. Т. Акса-

ков«Аленький цветочек», Е. Л. 

Шварц «Сказка о потерянном време-

ни». 

Работа с текстом произведения (ха-

рактеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимо-

связи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев 

(2-3 сказки по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отно-

шения автора к героям, поступкам, 

описанным в сказках при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся . 

Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, 

формулирование вопросов (в том 

числе проблемных) по основным со-

бытиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности со-

бытий, нахождение в тексте заданно-

го эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдель-

ных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста 

с выделением эпизодов, смысловых 

частей. 

Пересказ (устно) содержания произ-

ведения выборочно. Работа в парах: 

чтение диалогов по ролям при нали-



 

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся . 

Знакомство со сказом П. П. Бажова 

«Серебряное копытце», выделение 

особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении народной 

лексики, устойчивых выражений, 

выделение в тексте слов, использо-

ванных в прямом и переносном зна-

чении, нахождение образных слов и 

выражений, поиск устаревших слов, 

установление значения незнакомого 

слова в словаре. 

Дифференцированная работа: драма-

тизация отрывков из сказки П. П. 

Ершова «Конёк-Горбунок» при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности спе-

циальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к само-

стоятельно прочитанному произве-

дению. 

Составление (письменно) рассказа-

рассуждения «Моя любимая литера-

турная сказка», раскрытие своего от-

ношения к художественной литера-

туре. 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и пи-

сателей ХIХ 

века (4 часа) 

Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями при-

роды. 

Расширение круга чтения лириче-

ских произведений поэтов ХIХ 

века: В. А. Жуковский, Е. А. Ба-

ратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, Н. А.Некрасов. 

Темы стихотворных произведе-

ний, герой лирического произве-

дения. Авторские приём создания 

художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о 

средствах выразительности в про-

изведениях лирики: эпитеты, си-

Разговор перед чтением: стихотвор-

ные произведения как способ пере-

дачи чувств автора, лирические и 

эпические произведения: сходство и 

различия при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состоя-

ния при восприятии описанных кар-

тин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворе-

ний Ф. И. Тютчева «Ещё земли печа-

лен вид…», «Как неожиданно и яр-

ко…», А. А. Фета «Весенний дождь», 

«Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», 



нонимы, антонимы, сравнения 

олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллю-

страция к лирическому произве-

дению. 

«Песня», Е. А. Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух чист!», «Где слад-

кий шёпот…» (не менее 5 авторов по 

выбору). 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворе-

ний, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в пря-

мом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотво-

рения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнако-

мого слова в словаре, характеристика 

звукописи определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лириче-

ских произведений по теме, созда-

нию настроения; подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтиче-

ских выражений и обоснование вы-

бора автора. 

Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением ин-

тонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин 

и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных 

в стихотворении картин. 

8 Творчество 

Л. Н. Толсто-

го (4 часа) 

Расширение представлений о 

творчестве Л. Н. Толстого: рас-

сказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, 

быль. Первоначальное представ-

ление о повести как эпическом 

жанре. Значение реальных жиз-

ненных ситуаций в создании рас-

сказа, повести. Отрывки из авто-

биографической повести Л. 

Н.Толстого «Детство». Углубле-

ние представлений об особенно-

стях художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. 

Н. Толстого. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных отрывков из произве-

дений Л. Н. Толстого, определение 

жанра, объяснение и ответ на вопрос 

«К каким жанрам относятся эти тек-

сты? Почему?», аргументация своего 

мнения. 

Разговор перед чтением: общее пред-

ставление об эпосе (на примере рас-

сказа), знакомство с повестью как 

эпическим жанром, в основе которо-

го лежит повествование о каком-либо 

событии при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. Слушание и чтение произ-

ведений Л. Н. Толстого «Детство» 

(отрывки из повести), «Мужик и во-

дяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение призна-

ков жанра (автобиографическая по-



 

весть, рассказ, басня), характеристи-

ка героев с использованием текста 

(не менее 3 произведений). 

Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, 

формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте задан-

ного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдель-

ных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения, 

используя разные типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение) с 

учётом специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного 

текстов при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-

познавательный), тема, главная 

мысль, события, герои: «Черепаха» и 

«Русак». 

Работа со схемой: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. 

Толстого. 

Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности спе-

циальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: со-

ставление устного или письменного 

высказывания (не менее 10 предло-

жений) на тему «Моё любимое про-

изведение Л. Н. Толстого». 

Поиск и представление книг на тему 

«Произведения Л. Н. Толстого», со-

ставление списка произведений Л. Н. 

Толстого. 



9 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей 

ХХ века  

(6 часов) 

Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями при-

роды. Расширение круга чтения 

лирических произведений поэтов 

ХХ века: И. А. Бунин, А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, М. И.Цветаева. 

Темы стихотворных произведе-

ний, герой лирического произве-

дения. Авторские приёмы созда-

ния художественного образа в ли-

рике. 

Углубление представлений о 

средствах выразительности в про-

изведениях лирики: эпитеты, си-

нонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

Разговор перед чтением: стихотвор-

ные произведения как способ пере-

дачи чувств автора, лирические и 

эпические произведения: сходство и 

различия при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состоя-

ния при восприятии описанных кар-

тин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворе-

ний И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль 

синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», 

А. А. Блока«Рождество», К. Д. Баль-

монта «К зиме», М. И. Цветае-

вой«Наши царства», «Бежит тропин-

ка с бугорка», С. А. Есени-

на«Бабушкины сказки», «Лебёдуш-

ка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворе-

ний, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в пря-

мом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотво-

рения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнако-

мого слова в словаре, характеристика 

звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лириче-

ских произведений по теме, созда-

нию настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтиче-

ских выражений и обоснование вы-

бора автора. 

Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением ин-

тонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов стихотворений) при 

наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Рассматривание репродукций картин 

и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных 

в стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (по-

сле предварительной 



 

подготовки) на тему «Картины род-

ной природы в изображении худож-

ников». 

Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях 

поэтов ХIХ—ХХ веков», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по за-

данному образцу. 

10 Произведе-

ния о живот-

ных и родной 

природе (8 

часов) 

Углубление представлений о вза-

имоотношениях человека и жи-

вотных, защита и охрана природы 

— тема произведений литерату-

ры. 

Расширение круга чтения на при-

мере произведений А. И. Купри-

на, В. П. Астафьева, К. Г. Пау-

стовского, М. М. Пришвина. 

Разговор перед чтением: взаимоот-

ношения человека и животных, об-

суждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя), удержа-

ние учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Чтение вслух при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся и про себя произведе-

ний о животных: В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип», «Капалуха», 

«Весенний остров», А. И. Куприн 

«Скворцы», К. Г. Паустовский «Ка-

кие бывают дожди» (не 2 двух произ-

ведений по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение темы и 

главной мысли произведений, опре-

деление признаков жанра при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Работа с текстом произведения: со-

ставление портретной характеристи-

ки персонажей с приведением при-

меров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выра-

жения их чувств, сравнение героев по 

их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов 

(в том числе проблемных) к произве-

дению. 

Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, 

формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте задан-

ного эпизода, составление вопросно-

го плана текста с выделением от-



дельных эпизодов, смысловых ча-

стей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения 

от лица героя с изменением лица рас-

сказчика при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, герои). Прове-

рочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по предложен-

ным критериям. 

Составление высказывания-

рассуждения (устно и письменно) на 

тему «Почему надо беречь природу?» 

(не менее 10 предложений). 

Составление выставки книг (тема 

дружбы человека и животного), рас-

сказ о любимой книге на эту тему. 

11 Произведе-

ния о детях  

(8 часов) 

Расширение тематики произведе-

ний о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на 

примере содержания произведе-

ний А. П. Чехова, Б. С. Житкова, 

Н. Г. Гарина-Михайловского и 

др.) Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мыс-

ли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев. 

Разговор перед чтением: обсуждение 

цели чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя), удерживание 

учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить от-

вет, читая произведение?» при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Чтение вслух при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся и про себя произведе-

ний о жизни детей в разное время: А. 

П. Чехов «Мальчики», Н. Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. 

Житков «Как я ловил человечков», К. 

Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» (не менее 3 авторов). 

Работа с текстом произведения: со-

ставление портретной характеристи-

ки персонажей с приведением при-

меров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выра-

жения их чувств, сравнение героев по 

их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев, опреде-

ление авторского отношения к геро-



 

ям. 

Упражнение в составлении вопросов 

(в том числе проблемных) к произве-

дению.  

Анализ сюжета рассказа: определе-

ние последовательности событий, 

формулирование вопросов по основ-

ным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте задан-

ного эпизода, составление вопросно-

го плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых ча-

стей, определение завязки, кульми-

нации, развязки (композиция произ-

ведения). 

Работа в парах: составление цитатно-

го плана, оценка совместной дея-

тельности. 

Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Пересказ (устно) произведения от 

лица героя или от третьего лица при 

наличии возможности с учетом раз-

вития устно речи у обучающихся. 

Дифференцированная работа: со-

ставление рассказа от имени одного 

из героев при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности спе-

циальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Работа в группе: выбор книги по теме 

«О детях», представление самостоя-

тельно прочитанного произведения и 

выбранной книги с использованием 

аппарата издания (обложка, оглавле-

ние, аннотация, предисловие, иллю-

страции, сноски, примечания). 

Составление рассказа-рассуждения о 

любимой книге о детях. 



12 Пьеса  

(4 часа) 

Знакомство с новым жанром — 

пьесой-сказкой. Пьеса — произ-

ведение литературы и театрально-

го искусства. Пьеса как жанр дра-

матического произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и эпиче-

ское произведение. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Чтение вслух при наличии возмож-

ности с учетом развития устно речи у 

обучающихся и про себя пьес. 

Например, С. Я. Маршак «Двена-

дцать месяцев», Е. Л. Шварц «Крас-

ная Шапочка» (одна по выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, 

действие, персонажи, диалог, ремар-

ка, реплика. 

Учебный диалог: анализ действую-

щих лиц, обсуждение проблемы: яв-

ляется ли автор пьесы действующим 

лицом, ответ на вопрос «Почему в 

тексте приводятся авторские замеча-

ния (ремарки), каково их назначе-

ние?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся . 

Работа в парах: анализ и обсуждение 

драматического произведения (пье-

сы) и эпического (сказки) — опреде-

ление сходства и различий, диалог 

как текст пьесы, возможность поста-

новки на театральной сцене. Чтение 

по ролям. 

Работа в группах (совместная дея-

тельность): готовим спектакль — вы-

бор эпизода пьесы, распределение 

ролей, подготовка ответов на вопро-

сы «С какой интонацией говорят ге-

рои?», «Какая мимика и какие жесты 

нужны в данной сцене?», подготовка 

к инсценированию эпизода при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся . 

Экскурсия в театр (при наличии 

условий) и просмотр детского спек-

такля. 

Дифференцированная работа: созда-

ние (рисование) афиши спектакля. 

13 Юмористи-

ческие 

Произведе-

ния 

 (4 часа) 

Расширение круга чтения юмори-

стических произведений на при-

мере рассказов В. Ю. Драгунско-

го, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. Герои юмористи-

ческих произведений. Средства 

выразительности текста юмори-

стического содержания: гипербо-

ла. Юмористические произведе-

ния в кино и театре. 

Разговор перед чтением: обсуждение 

проблемного вопроса 

«Какой текст является юмористиче-

ским?» при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Слушание и чтение художественных 

произведений, оценка 

эмоционального состояния при вос-

приятии юмористического произве-

дения, ответ на вопрос «Какое чув-

ство вызывает сюжет рассказа? По-



 

чему?». Рассказы В. Ю. Драгунского 

«Главные реки», В. В. Голявкина 

«Никакой горчицы я не ел», М. М. 

Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. 

Н. Носова «Метро» (не менее 2 про-

изведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: со-

ставление портретной характеристи-

ки персонажей с приведением при-

меров из текста, нахождение в тексте 

средства изображения героев и вы-

ражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям, выбор интонации, отражаю-

щей комичность ситуации при нали-

чии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся. 

Дифференцированная работа: приду-

мывание продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности спе-

циальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Литературная викторина по произве-

дениям Н. Н. Носова, В. Ю. Драгун-

ского. 

Слушание записей (аудио) юмори-

стических произведений, просмотр 

фильмов. 

14 Зарубежная 

литература  

(6 часов) 

Расширение круга чтения произ-

ведений зарубежных писателей 

Литературные сказки Ш. Пер-

ро,Х.-К. Андерсена, братьев 

Гримм. Приключенческая литера-

тура: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Разговор перед чтением: установле-

ние цели чтения, ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?» при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Чтение литературных сказок зару-

бежных писателей (по выбору): бра-

тья Гримм «Белоснежка и семь гно-

мов», Ш. Перро «Спящая красавица», 

Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Ру-

салочка». 

Работа с текстом произведения (ха-

рактеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимо-

связи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отно-

шения автора к героям, поступкам, 

описанным в сказках при наличии 



возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся . 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, фор-

мулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности со-

бытий, нахождение в тексте заданно-

го эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдель-

ных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста 

с выделением эпизодов, смысловых 

частей. 

Пересказ (устно) содержания произ-

ведения выборочно при наличии 

возможности с учетом развития уст-

но речи у обучающихся. 

Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обуча-

ющихся. 

Чтение приключенческой литерату-

ры: Дж. Свифт «Путешествие Гулли-

вера» (отрывки), Марк Твен «При-

ключения Тома Сойера» (отрывки). 

Работа с текстом произведения (ха-

рактеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимо-

связи между поступками героев, 

сравнивание героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков геро-

ев. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о зарубежных писате-

лях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэр-

ролл, представление своего сообще-

ния в классе, составление выставки 

книг зарубежных сказок, книг о жи-

вотных. 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к само-

стоятельно прочитанному произве-

дению. 

15 Библиогра-

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

Польза чтения и книги: книга — 

друг 

и учитель. Расширение знаний о 

правилах 

читателя и способах выбора книги 

(тематический, систематический 

каталог). Виды информации в 

Экскурсия в школьную или ближай-

шую детскую библиотеку: тема экс-

курсии «Зачем нужны книги». 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Кни-

га — ваш друг и учитель», В. П. Бо-

роздина «Первый в космосе», И. С. 

Соколова-Микитова «Родина», Н. 



 

литературой)  

(4 часа) 

книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк 

как повествование о реальном со-

бытии. Типы книг (изданий): кни-

га-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания. 

Работа с источниками периодиче-

ской печати. 

С.Шер «Картины-сказки». 

Работа в парах: «чтение» информа-

ции, представленной в схематиче-

ском виде, заполнение схемы. 

 
 

Проверочная работа по итогам изу-

ченного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности спе-

циальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических произ-

ведений с соблюдением орфоэпиче-

ских и интонационных норм при чте-

нии вслух. 

Поиск информации в справочной ли-

тературе, работа с различными пери-

одическими изданиями: газетами и 

журналами для детей. Составление 

аннотации (письменно) на любимое 

произведение. Коллективная работа: 

подготовка творческого проекта на 

темы «Русские писатели и их произ-

ведения», «Сказки народные и лите-

ратурные», «Картины природы в 

творчестве поэтов», «Моя любимая 

книга». 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника летнего чте-

ния. 

Резерв: 13 часов 

 



 

 Приложение 2 к АООП НОО  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 (ВАРИАНТ 6.2) 

  

МАТЕМАТИКА 
(для подготовительного и 1–4 классов общеобразовательных организаций) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также Примерной програм-

мы воспитания  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Ма-

тематика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 

предмета «Математика» для подготовительного и 1—4 классов начальной школы 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, распределённое 

по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Матема-

тика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование изу-

чения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьни-

ками с нарушениями опорно-двигательного аппарата; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и темати-

ческому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В подготовительном, первом и втором классах предлагает-

ся пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсаль-

ных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интегра-

ции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и комму-

никативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотноше-

ния) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личностные, мета-

предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения млад-

шего школьника с НОДА за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика видов деятельности, кото-

рые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы 

(раздела) Представлены также способы организации дифференцированного обуче-

ния с учетом образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 



 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника с НОДА. Приобретённые им знания, опыт выполнения пред-

метных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни.  

При овладении математическими знаниями обучающиеся с НОДА испыты-

вают ряд объективных трудностей, которые возникают из-за поражения двигатель-

ной сферы, познавательной деятельности и речи. Двигательные нарушения ограни-

чивают способность к освоению предметно практической деятельности, которая ле-

жит в основе овладения представлениями о количестве, а в дальнейшем сказывается 

на решении текстовых задач. Нарушение таких высших психических функций, как 

пространственная и временная ориентировка, приводит к трудностям формирования 

пространственных и временных представлений, счетных операций, изучения гео-

метрического материала, работе с тетрадью, учебником, способах записи примеров 

в столбик и т.п. 

На уроках математики, учащиеся с НОДА испытывают особенные трудности 

при выполнении рисунков, чертежей, так как им трудно одновременно держать ка-

рандаш и линейку, поэтому у них возникает потребность в помощи взрослого (учи-

теля, тьютора). Для решения таких задач оптимально использовать современные 

цифровые ресурсы, позволяющие обучающимся с НОДА проводить измерительные 

и графические работы в виртуальном пространстве.  

Из-за двигательных нарушений, низкой работоспособности центральной 

нервной системы обучающимся с НОДА необходимо больше времени для выполне-

ния заданий, чем здоровым обучающимся, поэтому для контроля знаний лучше ис-

пользовать задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже напечатано условие 

и начало решения, а обучающимся остаётся его только закончить или выполнить те-

стовые задания. Перед контрольными работами необходимо проводить обобщаю-

щие уроки по теме, так как у обучающихся с НОДА отмечаются недостатки разви-

тия памяти, особенно кратковременной.  

Достаточно часто у обучающихся с НОДА нарушена устная речь, в некото-

рых случаях она отсутствует. Поэтому предлагать детям отвечать устно на вопросы, 

составлять задачи и т.п. упражнения не представляется возможным, таким обучаю-

щимся все задания предлагается выполнять в письменной форме. Если у обучаю-

щихся с НОДА отмечаются выраженные нарушения моторики рук, и они не овладе-

вают письменной речью, то все задания, текущий и промежуточный контроль раз-

рабатываются и предлагаются в электронном формате с увеличение времени для их 

выполнения. Для  достижения результатов по формированию  универсальных ком-

муникативных действий на уроках математики необходимо использовать средства 

альтернативной дополнительной коммуникации. 

У обучающихся с НОДА, особенно при выраженных двигательных наруше-

ниях, отмечаются проблемы в познании окружающей действительности, у них от-

мечается низкая осведомленность  о предметах и явлениях окружающего мира, по-

этому большое внимание необходимо обращать на практическую направленность 

обучения математике, на использование математических знаний в повседневной 

жизни.  



 

Особые образовательные потребности  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на уроках математики задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

особую логику построения учебного процесса. Наряду с этим можно выделить осо-

бые по своему характеру потребности в обучении математике, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных техноло-

гий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; использование 

виртуальной математической лаборатории. 

− наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения ма-

тематике и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербаль-

ной коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использо-

вать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды; 

− максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения при решении математических задач и вы-

полнении проектных работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА 

определенных типов математических задач, в том числе в процессе выполнения са-

мостоятельных работ. 

Таким образом, изучение математики в начальной школе направлено на до-

стижение следующих образовательных, коррекционно - развивающих целей, а также 

целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения вели-

чин и способов их измерения; использование арифметических способов для разре-

шения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника с НОДА, которая характеризуется наличием у него опыта решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника с НОДА — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности и ее коррекция, про-

странственной ориентировки  и пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (ис-



 

тинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению ма-

тематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельно-

сти: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков ис-

пользования математических знаний в повседневной жизни.  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьни-

ком с НОДА при изучении других учебных предметов (количественные и простран-

ственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических 

форм представления информации). Приобретённые учеником умения строить алго-

ритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вы-

числений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различе-

ние, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника с НОДА и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 672 часа. Из них: в подготови-

тельном классе – 132 часа, в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе 

— 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разде-

лами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая ин-

формация»  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  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, вычисле-

нии.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обрат-

ное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Ре-

шение задач в одно действие.  

 



 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольни-

ка, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на ли-

сте в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объек-

тов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда.  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

– обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу при 

наличии возможности с учетом развития двигательной сферы; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру при наличии возмож-

ности с учетом уровня развития устной речи, 

– последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

– описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве при нали-

чии возможности с учетом уровня развития устной речи. 

– различать и использовать математические знаки; 

– строить предложения относительно заданного набора объектов при наличии воз-

можности с учетом уровня развития устной речи. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 



 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в парной работе с математическим материалом; 

– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обрат-

ное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Ре-

шение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольни-

ка, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на ли-

сте в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные отно-

сительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением дли-

ны, изображением геометрической фигуры. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

– обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 



 

– наблюдать действие измерительных приборов; 

– сравнивать два объекта, два числа; 

– распределять объекты на группы по заданному основанию; 

– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу при 

наличии возможности с учетом развития двигательной сферы; 

– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

– понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

– читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру при наличии возмож-

ности с учетом уровня развития устной речи, 

– последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи ; 

– описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве при нали-

чии возможности с учетом уровня развития устной речи . 

– различать и использовать математические знаки; 

– строить предложения относительно заданного набора объектов при наличии воз-

можности с учетом уровня развития устной речи. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в парной работе с математическим материалом; 

– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

  

2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

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

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (едини-

цы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 

100), его применение для решения практических задач.  



 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с перехо-

дом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переме-

стительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Вза-

имосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Про-

верка 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. Взаимо-

связь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выпол-

нения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычита-

ния (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий); нахождение 

его значения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного 

и сочетательного свойства.  

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой мо-

дели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифме-

тических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько еди-

ниц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопро-

су).  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью ли-

нейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах.  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора матема-

тических 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 количе-

ственные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) гото-

выми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружаю-

щем мире; 

– характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы) при наличии возможности с учетом развития двига-

тельной сферы; 

– сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

– распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигу-

ры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

– вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержани-

ем); 

– воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

– устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

– подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

– извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

– устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

– дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– комментировать ход вычислений при наличии возможности с учетом уровня разви-

тия устной речи; 

– объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 



 

– использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуа-

ции; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отно-

шения; 

– называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– записывать, читать число, числовое выражение при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; приводить примеры, иллюстрирующие смысл ариф-

метического действия. 

– конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все» при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

– организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с ма-

тематическим материалом; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

– находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

– принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

– участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мне-

ния других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину при наличии возмож-

ности с учетом развития двигательной сферы, определять время и продолжитель-

ность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, изме-

рений); 

– совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

 

3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде сум-

мы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и грам-

мом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «доро-

же/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической си-

туации. 



 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быст-

рее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между вели-

чинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр).  

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и вне-

табличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числа-

ми 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письмен-

ное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алго-

ритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычис-

лениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пре-

делах 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/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 по-

лученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практиче-

ской ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли вели-

чины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  



 

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «зна-

чит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение дан-

ных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах). 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– 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, использова-

ние алгоритма); 

– соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа-

ции; 

– составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному правилу; 

– моделировать предложенную практическую ситуацию; 

– устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

– читать информацию, представленную в разных формах; 

– извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

– заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

– устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

– использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 



 

– использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимо-

стей; 

– 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. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– проверять ход и результат выполнения действия; 

– вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

– формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

– выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместная деятельность: 

– при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

– договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

– выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

 

4 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядо-

чение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километ-

ры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пре-

делах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное 

число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 



 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 

000. Проверка результата вычислений, в 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: ана-

лиз, 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), куп-

ли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Зада-

чи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), 

расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, ве-

личины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью число-

вого выражения.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности за-

данного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линей-

ки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), состав-

ление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составле-

ние и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представлен-

ные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о за-

данном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной табли-

це, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их исполь-

зование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электрон-

ные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школь-

ного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 



 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 

– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычис-

ления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

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

при наличии возможности с учетом  развития двигательной серы ; 

– 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 (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспорт-

ного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосу-

дов) при наличии возможности с учетом  развития двигательной сферы. 

Работа с информацией: 

– представлять информацию в разных формах; 

– извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

– использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интер-

нет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы; 

– конструировать, читать числовое выражение при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

– описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи ; 

– составлять инструкцию, записывать рассуждение при наличии возможности с уче-

том уровня развития устной речи; 

– инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измере-

ния при наличии возможности с учетом  развития двигательной сферы; 



 

– самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

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

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распре-

делять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требую-

щих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поис-

ка доказательств, выбора рационального способа; 

– договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величи-

нами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оцен-

ка конечного результата) при наличии возможности с учетом развития двигательной 

сферы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник с НОДА достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность ока-

зывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического созревания в 

условиях органического повреждения мозга, особенности формирования учебной 

деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представлен-

ные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обу-

чающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления лич-

ностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достиг-

нуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личност-

ных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется сред-

ствами математического содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обуча-

ющегося с НОДА будут сформированы следующие личностные результаты: 

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуа-

циям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рас-

суждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответ-

ственность 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, взрос-

лым и пожилым людям; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности примене-

ния математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

– оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудно-

стей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предло-

женных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с НОДА формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, класси-

фикация (группировка), обобщение; 

– приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач при наличии возможности с учетом  развития 

двигательной сферы; 

– представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия:  

– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов кур-

са математики; 

– понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вари-

антов). 

3) Работа с информацией: 

– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды; 

– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, табли-

цу, диаграмму, другую модель); 

– представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формули-

ровать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 



 

Универсальные коммуникативные учебные действия : 

– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуж-

дение при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решения при наличии возможно-

сти с учетом уровня развития устной речи; 

– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии при нали-

чии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказатель-

ства своей правоты, проявлять этику общения при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (напри-

мер, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), ин-

струкция (например, измерение длины отрезка); 

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформиро-

ванные; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оце-

нивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

– 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 груп-

пы (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 преду-

преждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

– называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычита-

ния (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять усло-

вие и требование (вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче, /ниже, шире/уже; 

–  выделять единицу длины — сантиметр;  

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии воз-

можности с учетом развития двигательной сферы; 

– различать число и цифру; 

– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии воз-

можности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять усло-

вие и требование (вопрос); 

– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче/ниже, шире/уже; 

–  выделять единицу длины — сантиметр, дециметр;  

– измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) при наличии воз-

можности с учетом уровня развития двигательной сферы; 



 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно 

и письменно;  

– умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

– называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

– находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

– использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

– определять с помощью измерительных инструментов длину при наличии возможно-

сти с учетом уровня развития двигательной сферы; определять время с помощью ча-

сов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «боль-

ше/меньше на»; 

– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записы-

вать ответ; 

– различать и называть при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять сре-

ди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения постро-

ений линейку, угольник при наличии возможности с учетом уровня развития двига-

тельной сферы; 

– выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы; 



 

– находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольни-

ка (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, геомет-

рических фигур); 

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изоб-

ражении геометрических фигур); 

– сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

– подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

– составлять (дополнять) текстовую задачу; 

– проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число 

(в пределах 100 — устно и письменно); 

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сло-

жения, вычитания, умножения и деления; 

– использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 

– использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, кило-

грамм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовы-

вать одни единицы данной величины в другие; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

– сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

– называть, находить долю величины (половина, четверть); 

– сравнивать величины, выраженные долями; 

– знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка това-

ра, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 



 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление вели-

чины на однозначное число; 

– решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой спо-

соб решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вы-

числения); 

– конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

– сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

– находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с ис-

пользованием изученных связок; 

– классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

– извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

– составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

– выполнять действия по алгоритму; 

– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

– выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное чис-

ло 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); деле-

ние с остатком — письменно (в пределах 1000); 

– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие прави-

лу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

– находить долю величины, величину по ее доле; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 

– использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вме-

стимость, стоимость, площадь, скорость); 

– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, ми-



 

нута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпера-

туру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений при наличии возможности с учетом уров-

ня развития двигательной сферы; 

– решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устрой-

ства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, со-

ответствие условию; 

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, дви-

жение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую ин-

формацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса при 

наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилин-

дра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, состав-

ленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок при наличии возможности с уче-

том уровня развития устной речи; 

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о ре-

альных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписа-

ние), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявле-

ние); 

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

– использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочи-

вать шаги алгоритма; 



 

– выбирать рациональное решение; 

– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

– конструировать ход решения математической задачи; 

– находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 ЧАСА) 

 
Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов1 

Предметное содержание 
Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Числа  

(20 ч) 

Числа от 1 до 9: различение, чте-

ние, запись. 

Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата 

цифрами. 

Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта. Сравне-

ние чисел, сравнение групп пред-

метов по количеству: больше, 

меньше, столько же. 

Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении.  

Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на слух, 

установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел словесно и 

письменно. 

Работа в парах/группах. Формулирование ответов на вопросы: «Сколько?», «Кото-

рый по счёту?», «На сколько больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, 

если увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и самостоятель-

но. 

Практические работы по определению длин предложенных предметов с помощью 

заданной мерки, по определению длины в сантиметрах  при наличии возможности 

с учетом уровня развития двигательной сферы . Поэлементное сравнение групп чи-

сел.  

Словесное описание группы предметов, ряда чисел при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи. 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических фигур в 

заданном и самостоятельно установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение представлений. Цифры; 

знаки сравнения, равенства, арифметических действий.  

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение однознач-

ных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5 при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, установлением закономер-

ности в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением представлений о 

                                                           
1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализации 

идеи дифференциации содержания обучения с учётом особенностей общеобразовательной организации и уровня подготовки обучающихся с НОДА . 

 



 

числе в практических ситуациях. Письмо цифр при наличии возможности с учетом 

уровня развития двигательной сферы. 

Величины  

(7 ч) 

Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки. Сравнение без 

измерения: выше — ниже, шире 

— уже, длиннее — короче, стар-

ше — моложе, тяжелее — легче. 

Единицы длины: сантиметр.  

Знакомство с приборами для измерения величин. Линейка как простейший инстру-

мент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание назначения и необхо-

димости использования величин в жизни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка при наличии возможности с 

учетом уровня развития двигательной сферы. Коллективная работа по различению 

и сравнению величин. 

Арифметические 

действия  

(40 ч) 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10. 

Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и вы-

читания, названия компонентов 

действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство сло-

жения. 

Вычитание как действие, обрат-

ное сложению. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых слагаемых. 

Счёт по 2, по 3, по 5. 

Прибавление и вычитание нуля. 

 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, требующих за-

писи одного и того же арифметического действия, разных арифметических дей-

ствий». 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, приведение примера 

(с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл арифметического 

действия. 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы и разно-

сти на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по частям и др. 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, использование пере-

местительного свойства при нахождении суммы. 

Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых при сложении 

(обсуждение практических и учебных ситуаций). 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели переместительного 

свойства сложения, способа нахождения неизвестного слагаемого.  

Под руководством педагога выполнение счёта с использованием заданной единицы 

счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с использованием раз-

даточного материала, линейки, модели действия, по образцу при наличии возмож-

ности с учетом уровня развития двигательной сферы; обнаружение общего и раз-

личного в записи арифметических действий, одного и того же действия с разными 

числами. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, составлением сумм, раз-

ностей с заданным результатом действия; сравнением значений числовых выраже-



 

ний (без вычислений), по результату действия. 

Текстовые задачи (16 

ч) 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой вели-

чиной в текстовой задаче. Выбор 

и запись арифметического дей-

ствия для получения ответа на 

вопрос. Текстовая сюжетная за-

дача в одно действие: запись ре-

шения, ответа задачи. 

Обнаружение недостающего эле-

мента задачи, дополнение текста 

задачи числовыми данными (по 

иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению) 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с помощью 

рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, 

что не известно; условие задачи, вопрос задачи). 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько всего», «сколько 

осталось»). Различение текста и текстовой задачи, представленного в текстовой за-

даче. 

Соотнесение текста задачи и её модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели сюжетной си-

туации и математического отношения. Иллюстрация практической ситуации с ис-

пользованием счётного материала. Решение текстовой задачи с помощью разда-

точного материала при наличии возможности с учетом уровня развития двигатель-

ной сферы. Объяснение выбора арифметического действия для решения, иллю-

страция хода решения, выполнения действия на модели 

Пространственные от-

ношения и геометри-

ческие фигуры  

(20 ч) 

Расположение предметов и объ-

ектов на плоскости, в простран-

стве: слева/ справа, сверху/снизу, 

между; установление простран-

ственных отношений. Распозна-

вание объекта и его отражения. 

Геометрические фигуры: распо-

знавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. По-

строение отрезка, квадрата, тре-

угольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в сан-

тиметрах. Длина стороны прямо-

угольника, квадрата, треугольни-

ка. Изображение прямоугольника, 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, обнаружение в 

окружающем мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описа-

нию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические и измерительные действия в работе с ка-

рандашом и линейкой: копирование, рисование фигур по инструкции при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы. Анализ изображения 

(узора, геометрической фигуры), называние элементов узора, геометрической фи-

гуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции изображения 

узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны квадра-

та, сторон прямоугольника. Комментирование хода и результата работы; установ-

ление соответствия результата и поставленного вопроса при наличии возможности 

с учетом уровня развития двигательной сферы и устно речи . 



 

квадрата, треугольника. Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа бумаги, стра-

ницы учебника и т. д.). Установление направления, прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур (прямоугольника и 

др.); сравнение геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по 

длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных материалов (бумаги, 

палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из других геометрических фигур 

при наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы. 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Сбор данных об объекте по об-

разцу. Характеристики объекта, 

группы объектов (количество, 

форма, размер); выбор предметов 

по образцу (по заданным призна-

кам). 

Группировка объектов по задан-

ному признаку. 

Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение, про-

должение ряда. 

 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики и решить математическими 

средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изученных терминов 

для описания положения рисунка, числа, задания и пр. на странице, на листе бума-

ги. 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую информацию. 

Формулирование вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, модели) при нали-

чии возможности с учетом уровня развития устной речи. Упорядочение математи-

ческих объектов с опорой на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, характеризующих поло-

жение одного предмета 

относительно другого при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи. Моделирование отношения («больше», «меньше», «равно»), переместитель-

ное свойство сложения. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, форма, вели-

чина, количество, назначение и др.).  

 

Резерв2 (14 ч) 

                                                           
2 Резервные часы могут быть использованы с учётом особенностей класса, в котором ведётся обучение. 

 



 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

 
Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов3 

Предметное содержание 
Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Числа  

(20 ч) 

Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. Однозначные и двузнач-

ные числа. Увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько единиц. 

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел сло-

весно и письменно. 

Работа в парах/группах. Формулирование ответов на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На сколько больше?», «На сколько меньше?», «Что по-

лучится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно. 

Практические работы по определению длин предложенных предметов с помо-

щью заданной мерки, по определению длины в сантиметрах. Поэлементное 

сравнение групп чисел. Словесное описание группы предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических фи-

гур в заданном и самостоятельно установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение представлений. 

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий.  

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение одно-

значных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление закономерностей в распо-

ложении чисел. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с порядком чи-

сел, увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, установлением за-

кономерности в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением представлений о 

числе в практических ситуациях. Письмо цифр при наличии возможности с 

учетом уровня развития двигательной сферы. 

                                                           
3 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализации 

идеи дифференциации содержания обучения с учётом особенностей общеобразовательной организации и уровня подготовки обучающихся с НОДА. 

 



 

Величины  

(7 ч) 

Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки. Сравнение без из-

мерения: выше — ниже, шире — 

уже, длиннее — короче, старше — 

моложе, тяжелее — легче. 

Единицы длины: сантиметр, деци-

метр; установление соотношения 

между ними. 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линейка как простейший ин-

струмент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание назначения и 

необходимости использования величин в жизни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка при наличии возможно-

сти с учетом уровня развития двигательной сферы. Коллективная работа по 

различению и сравнению величин. 

Арифметические 

действия  

(40 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пре-

делах 20. 

Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вы-

читания. Знаки сложения и вычита-

ния, названия компонентов дей-

ствия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство сложе-

ния. 

Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых слагаемых. 

Счёт по 2, по 3, по 5. 

Прибавление и вычитание нуля. 

Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через деся-

ток. Вычисление суммы, разности 

трёх чисел. 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, требующих 

записи одного и того же арифметического действия, разных арифметических 

действий». 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, приведение 

примера (с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия. 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по частям 

и др. 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, использование 

переместительного свойства при нахождении суммы. 

Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых при сложе-

нии (обсуждение практических и учебных ситуаций). 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели переместитель-

ного свойства сложения, способа нахождения неизвестного слагаемого.  

Под руководством педагога выполнение счёта с использованием заданной еди-

ницы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с использованием 

раздаточного материала, линейки, модели действия, по образцу; обнаружение 

общего и различного в записи арифметических действий, одного и того же 

действия с разными числами. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, составлением сумм, 

разностей с заданным результатом действия; сравнением значений числовых 

выражений (без вычислений), по результату действия. 



 

Текстовые задачи (16 

ч) 

Текстовая задача: структурные эле-

менты, составление текстовой зада-

чи по образцу. Зависимость между 

данными и искомой величиной в 

текстовой задаче. Выбор и запись 

арифметического действия для по-

лучения ответа на вопрос. Текстовая 

сюжетная задача в одно действие: 

запись решения, ответа задачи. 

Обнаружение недостающего эле-

мента задачи, дополнение текста за-

дачи числовыми данными (по иллю-

страции, смыслу задачи, её реше-

нию) 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с по-

мощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание ситуации, 

что известно, что не известно; условие задачи, вопрос задачи). 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью дей-

ствий сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько всего», 

«сколько осталось»). Различение текста и текстовой задачи, представленного в 

текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели сюжет-

ной ситуации и математического отношения. Иллюстрация практической ситу-

ации  с использованием счётного материала. Решение текстовой задачи с по-

мощью раздаточного материала при наличии возможности с учетом уровня 

развития двигательной сферы. Объяснение выбора арифметического действия 

для решения, иллюстрация хода решения, выполнения действия на модели 

Пространственные от-

ношения и геометри-

ческие фигуры  

(20 ч) 

Расположение предметов и объектов 

на плоскости, в пространстве: слева/ 

справа, сверху/снизу, между; уста-

новление пространственных отно-

шений. Распознавание объекта и его 

отражения. Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построе-

ние отрезка, квадрата, треугольника 

с помощью линейки; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. Длина 

стороны прямоугольника, квадрата, 

треугольника. Изображение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, обнаружение в 

окружающем мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай фигуру по опи-

санию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. 

п. 

Практическая деятельность: графические и измерительные действия в работе с 

карандашом и линейкой: копирование, рисование фигур по инструкции при 

наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы. Анализ 

изображения (узора, геометрической фигуры), называние элементов узора, 

геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции изображе-

ния узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и результата работы; 

установление соответствия результата и поставленного вопроса при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы и устной речи . 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. д.). Установление направления, прокладывание марш-

рута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур (прямоугольника 



 

и др.); сравнение геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение отрез-

ков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных материалов (бума-

ги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из других геометрических 

фигур. 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, раз-

мер); выбор предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Группировка объектов по заданному 

признаку. 

Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение, продол-

жение ряда. 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, составлен-

ные относительно заданного набора 

математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не бо-

лее четырёх данных); извлечение 

данного из строки, столбца; внесе-

ние одного-двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 1—2 число-

выми данными (значениями данных 

величин). 

Выполнение 1—3-шаговых ин-

струкций, связанных с вычисления-

ми, измерением длины, построением 

геометрических фигур. 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, ко-

торые целесообразно сформулировать на языке математики и решить матема-

тическими средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изученных тер-

минов для описания положения рисунка, числа, задания и пр. на странице, на 

листе бумаги. 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую инфор-

мацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, моде-

ли). Упорядочение математических объектов с опорой на рисунок, сюжетную 

ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, характеризующих 

положение одного предмета 

относительно другого при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи. Моделирование отношения («больше», «меньше», «равно»), пе-

реместительное свойство сложения. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и др.). Таблица как способ представления 

информации, полученной из повседневной жизни (расписания, чеки, меню и 

т.д.). 

Знакомство с логической конструкцией «Если …, то …». 

Верно или неверно: формулирование и проверка предложения. 

Резерв4 (14 ч) 

                                                           
4 Резервные часы могут быть использованы с учётом особенностей класса, в котором ведётся обучение. 

 



 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 
Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

Предметное содержание 
Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 100: чтение, запись, 

десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увели-

чение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Работа с математической терминологи-

ей (однозначное, двузначное, чётное-

нечётное число; число и цифра; компо-

ненты арифметического действия, их 

название). 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, сравнение, 

изменение; счёт единицами, двойками, тройками от заданного числа в по-

рядке убывания/возрастания. 

Оформление математических записей. Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате сравнения чисел, его словесное объяснение 

(устно, письменно). 

Запись общего свойства группы чисел. Характеристика одного числа (ве-

личины, геометрической фигуры) из группы. 

Практическая работа: установление математического отношения («боль-

ше/меньше на …», «больше/меньше в …») в житейской ситуации (сравне-

ние по возрасту, массе и др.). Работа в парах/группах. Проверка правиль-

ности выбора арифметического действия, соответствующего отношению 

«больше на …», «меньше на …» (с помощью предметной модели, сюжет-

ной ситуации). 

Учебный диалог: обсуждение возможности представления числа разными 

способами (предметная модель, запись словами, с помощью таблицы раз-

рядов, в виде суммы разрядных слагаемых). 

Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в жизни, как они ис-

пользуются в математике?» (цифры, знаки, сравнения, равенства, арифме-

тических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, обладающих заданным 

свойством, нахождением общего, различного группы чисел, распределени-

ем чисел на группы по существенному основанию. Дифференцированное 

задание: работа с наглядностью — использование различных опор (таблиц, 

схем) для формулирования ответа на вопрос. 



 

 
Величины 

(11 ч) 

Работа с величинами: сравнение по 

массе (единица массы — килограмм); 

измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, милли-

метр), времени (единицы времени — 

час, минута). 

Соотношения между единицами вели-

чины (в пределах 100), решение прак-

тических задач. 

Измерение величин. 

Обсуждение практических ситуаций. Различение единиц измерения одной 

и той же величины, установление между ними отношения (больше, мень-

ше, равно), запись результата сравнения. Сравнение по росту, массе, воз-

расту в житейской ситуации и при решении учебных задач. 

Проектные задания с величинами, например временем: чтение расписания, 

графика работы; составление схемы для определения отрезка времени; 

установление соотношения между единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками. 

Пропедевтика исследовательской работы: переход от одних единиц изме-

рения величин к другим, обратный переход; иллюстрация перехода с по-

мощью модели. 

Арифметические 

действия 

(58 ч) 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с перехо-

дом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чи-

сел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычита-

ния. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел. 

Взаимосвязь сложения и умножения. 

Иллюстрация умножения с помощью 

предметной модели сюжетной ситуа-

ции. 

Названия компонентов действий 

умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. 

Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. 

Умножение на 1, на 0 (по правилу). Пе-

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и письменные). 

Выбор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения арифметического действия с исполь-

зованием математической терминологии (десятки, единицы, сумма, раз-

ность и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания разными 

способами (вычисления с использованием переместительного, сочетатель-

ного свойств сложения). 

Объяснение с помощью модели приёмов нахождения суммы, разности. 

Использование правил (умножения на 0, на 1) при вычислении. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий. 

Дифференцированные задания на проведение контроля и самоконтроля. 

Проверка хода и результата выполнения действия по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного приёма вычисления. Установление соответ-

ствия между математическим выражением и его текстовым описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл арифме-

тического действия, свойства действий. Обсуждение смысла использова-

ния скобок в записи числового выражения; запись решения с помощью 

разных числовых выражений. 



 

реместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деле-

ния. 

Неизвестный компонент действия сло-

жения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, 

вычисление значения. Порядок выпол-

нения действий в числовом выражении, 

сложения и вычитания (со скобка-

ми/без скобок) в пределах 100 (не бо-

лее трёх действий); нахождение его 

значения. Вычитание суммы из числа, 

числа из суммы. Вычисление суммы, 

разности удобным способом содержа-

щем действия. 

Оформление математической записи: составление и проверка истинности 

математических утверждений относительно разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.). 

Работа в парах/группах: нахождение и объяснение возможных причин 

ошибок в составлении числового выражения, нахождении его значения. 

Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения вычислений 

по образцу. Применение правил порядка выполнения действий; объясне-

ние возможных ошибок. 

Моделирование: использование предметной модели сюжетной ситуации 

для составления числового выражения со скобками. Сравнение значений 

числовых выражений, записанных с помощью одних и тех же чисел и зна-

ков действия, со скобками и без скобок. Выбор числового выражения, со-

ответствующего сюжетной ситуации. 

Пропедевтика исследовательской работы: рациональные приёмы вычисле-

ний. 



 

 

 
Текстовые задачи 

(12 ч) 

Чтение, представление текста задачи 

в виде рисунка, схемы или другой мо-

дели. 

План решения задачи в два действия, 

выбор соответствующих плану ариф-

метических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Ре-

шение текстовых задач на примене-

ние смысла арифметического дей-

ствия (сложение, вычитание, умноже-

ние, деление). Расчётные задачи на 

увеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. 

Фиксация ответа к задаче и его про-

верка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, со-

ответствие поставленному вопросу). 

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: найти условие и во-

прос задачи. Сравнение различных текстов, ответ на вопрос: является ли 

текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, моделью. Состав-

ление задачи по рисунку (схеме, модели, решению). 

Наблюдение за изменением хода решения задачи при изменении условия 

(вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ данных, их 

представление на модели и использование в ходе поиска идеи решения; 

составление плана; составление арифметических действий в соответствии 

с планом; использование модели для решения, поиск другого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения (без вычислений). 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвязанных величин при 

решении задач бытового характера («на время», «на куплю-продажу» и 

пр.). Поиск разных решений одной задачи. Разные формы записи решения 

(оформления). 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным математическим 

отношением, по заданному числовому выражению. Составление модели, 

плана решения задачи. Назначение скобок в записи числового выражения 

при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образцов записи ре-

шения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Пространственные 

отношения и геомет-

рические фигуры 

(20 ч) 

Распознавание и изображение геомет-

рических фигур: точка, прямая, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. 

Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. 

Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображённого прямоуголь-

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по инструк-

ции», «Найди модели фигур в окружающем» и т. п. при наличии возмож-

ности с учетом уровня развития двигательной сферы и устной речи. 

Упражнение: формулирование ответов на вопросы об общем и различном 

геометрических фигур. 

Практическая работа: графические и измерительные действия при учёте 

взаимного расположения фигур или их частей при изображении, сравнение 

с образцом. 

Измерение расстояний с использованием заданных или самостоятельно 

выбранных единиц. Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, 



 

ника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, вершина мно-

гоугольника. 

Обозначение точки буквой 

латинского алфавита. 

на нелинованной и клетчатой бумаге при наличии возможности с учетом 

уровня развития двигательной сферы. 

Практические работы: определение размеров геометрических фигур на 

глаз, с помощью измерительных инструментов. Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными длинами сторон на клетчатой бумаге при 

наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы. 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, составление числового 

равенства при вычислении периметра прямоугольника. 

Конструирование геометрической фигуры из бумаги по заданному правилу 

или образцу. Творческие задания: оригами и т. п. при наличии возможно-

сти с учетом уровня развития двигательной сферы. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, нахождение и прикидка 

расстояний. Использование различных источников информации при 

определении размеров и протяжённостей. 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Нахождение, формулирование одно-

го-двух общих 

признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометри-

ческих фигур. Классификация объек-

тов по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. Законо-

мерность в ряду чисел, геометриче-

ских фигур, объектов повседневной 

жизни: её объяснение с использова-

нием математической терминологии. 

Верные (истинные) и неверные (лож-

ные) утверждения, содержащие коли-

чественные, пространственные отно-

шения, зависимости между числа-

ми/величинами. 

Конструирование утверждений с ис-

пользованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и ис-

пользование для ответа на вопрос ин-

Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими сред-

ствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график работы, схе-

му), нахождение информации, удовлетворяющей заданному условию зада-

чи. Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов.  

Работа с информацией: анализ информации, представленной на рисунке и 

в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами обучения. 



 

формации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в при-

роде и пр.); внесение данных в табли-

цу. Дополнение моделей (схем, изоб-

ражений) готовыми числовыми дан-

ными. 

Правило составления ряда чисел, ве-

личин, геометрических фигур (фор-

мулирование правила, проверка пра-

вила, дополнение ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных 

и письменных вычислений, измере-

ний и построения геометрических фи-

гур. Правила работы с электронными 

средствами обучения. 

Резерв (10 ч) 

 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 
Тема, раздел курса, 

примерное количе-

ство часов 

Предметное содержание 
Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 



 

Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде сум-

мы разрядных слагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, со-

ставление, установление истинности 

(верное/неверное). 

Увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз. 

Кратное сравнение чисел. 

Свойства чисел. 

Устная и письменная работа с числами: составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде суммы разрядных слагаемых и допол-

нение до заданного числа; выбор чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.). 

Практическая работа: различение, называние и запись математических 

терминов, знаков; их использование на письме и в речи при формулирова-

нии вывода, объяснении ответа, ведении математических записей. 

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего свойства группы 

чисел, поиск уникальных свойств числа из группы чисел. 

Упражнения: использование латинских букв для записи свойств арифмети-

ческих действий, обозначения геометрических фигур. 

Игры-соревнования, связанные с анализом математического текста, рас-

пределением чисел (других объектов) на группы по одному-двум суще-

ственным основаниям, представлением числа разными способами (в виде 

предметной модели, суммы разрядных слагаемых, словесной или цифро-

вой записи), использованием числовых данных для построения утвержде-

ния, математического текста с числовыми данными (например, текста объ-

яснения) и проверки его истинности. 

Величины 

(10 ч) 

Масса (единица массы — грамм); соот-

ношение между килограммом и грам-

мом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копей-

ка); установление отношения «доро-

же/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стои-

мость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); 

установление отношения «быст-

рее/медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжитель-

ность события» в практической ситуа-

ции. 

Длина (единица длины — миллиметр, 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц измерения величины к 

другим. Установление отношения (больше, меньше, равно) между значе-

ниями величины, представленными в разных единицах. Применение соот-

ношений между величинами в ситуациях купли-продажи, движения, рабо-

ты. Прикидка значения величины на глаз, проверка измерением, расчёта-

ми. 

Моделирование: использование предметной модели для иллюстрации за-

висимости между величинами (больше/меньше), хода выполнения арифме-

тических действий с величинами (сложение, вычитание, увеличе-

ние/уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к устным вычисле-

ниям. 

Комментирование. Представление значения величины в заданных едини-

цах, комментирование перехода от одних единиц к другим (однородным). 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью цифро-



 

километр); 

соотношение между величинами в пре-

делах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квад-

ратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

Расчёт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 

Соотношение «больше/меньше на/в» в 

ситуации сравнения предметов и объ-

ектов на основе измерения величин. 

вых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события при наличии возможности с учетом уровня 

развития двигательной сферы. 

Арифметические 

действия 

(48 ч) 

Устные вычисления, сводимые к дей-

ствиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, 

действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чи-

сел в пределах 1000. Действия с числа-

ми 0 и 1. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 1000. 

Проверка результата вычисления (при-

кидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, ис-

пользование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выраже-

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений. 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (дей-

ствия с десятками, сотнями, умножение и деление на 1, 10, 100) при нали-

чии возможности с учетом уровня развития устной речи. Действия с чис-

лами 0 и 1. 

Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода вычислений с использованием математической 

терминологии. Применение правил порядка выполнения действий в пред-

ложенной ситуации и при конструирование числового выражения с задан-

ным порядком выполнения действий. Сравнение числовых выражений без 

вычислений. 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных ошибок в вычисле-

ниях по алгоритму, при нахождении значения числового выражения. 

Оценка рациональности вычисления. Проверка хода и результата выпол-

нения действия. 

Дифференцированное задание: приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, интерпретацию результата деления в практиче-

ской ситуации. 

Оформление математической записи: составление и проверка правильно-

сти математических утверждений относительно набора математических 

объектов (чисел, величин, числовых выражений, геометрических фигур). 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе выполнения 



 

нии, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со 

скобками/без скобок), с вычислениями 

в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и 

вычитание. 

Равенство с неизвестным числом, запи-

санным буквой. 

Умножение и деление круглого числа 

на однозначное число. 

Умножение суммы на число. Деление 

трёхзначного числа на однозначное 

уголком. Деление суммы на число. 

действий одной ступени (сложения-вычитания, умножения-деления). 

Моделирование: использование предметных моделей для объяснения спо-

соба (приёма) нахождения неизвестного компонента арифметического дей-

ствия. 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, деле-

ния с остатком, установления порядка действий при нахождении значения 

числового выражения. 

Работа в парах/группах. Составление инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел подбором. 

Текстовые задачи 

(23 ч) 

Работа с текстовой задачей: анализ 

данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения 

задач, решение арифметическим спо-

собом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт времени, коли-

чества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового вы-

ражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации; сравнение до-

лей одной величины. 

Моделирование: составление и использование модели (рисунок, схема, 

таблица, диаграмма, краткая запись) на разных этапах решения задачи. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвязанных величин при 

решении задач («на движение», «на работу» и пр.). 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной формулировкой усло-

вия, задач на деление с остатком, задач, иллюстрирующих смысл умноже-

ния суммы на число; оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное сравнение); поиск всех реше-

ний. 

Комментирование. Описание хода рассуждения для решения задачи: по 

вопросам, с комментированием, составлением выражения при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи. 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ об-

разцов записи решения задачи по действиям и с помощью числового вы-

ражения. 

Моделирование: восстановление хода решения задачи по числовому выра-

жению или другой записи её решения. Сравнение задач. Формулирование 

полного и краткого ответа к задаче, анализ возможности другого ответа 

или другого способа его получения. 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 



 

Пространственные 

отношения и гео-

метрические фигу-

ры 

(20 ч) 

Конструирование геометрических фи-

гур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, за-

пись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге пря-

моугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с изучен-

ными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о площади и спо-

собах её нахождения. Формулирование и проверка истинности утвержде-

ний о значениях геометрических величин. 

Упражнение: графические и измерительные действия при построении пря-

моугольников, квадратов с заданными свойствами (длина стороны, значе-

ние периметра, площади) при наличии возможности с учетом уровня раз-

вития двигательной сферы; определение размеров предметов на глаз с по-

следующей проверкой — измерением. 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фигур по площади, 

периметру, сравнение однородных величин. 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, составление числового 

равенства при вычислении площади прямоугольника (квадрата). 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с заданной длиной 

стороны (значением периметра, площади) при наличии возможности с уче-

том уровня развития двигательной сферы . Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности конструирования заданной гео-

метрической фигуры. 

Учебный диалог: соотношение между единицами площади, последова-

тельность действий при переходе от одной единицы площади к другой. 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Классификация объектов по двум при-

знакам. 

Верные (истинные) и неверные (лож-

ные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Работа с информацией: извлечение и 

использование для выполнения зада-

ний информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, движе-

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи изучаемых матема-

тических понятий и фактов окружающей действительности. Примеры си-

туаций, которые целесообразно формулировать на языке математики, объ-

яснять и доказывать математическими средствами. 

Оформление математической записи. Дифференцированное задание: со-

ставление утверждения на основе информации, представленной в тексто-

вой форме, использование связок «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии для описания сюжетной си-

туации, отношений и зависимостей. 

Практические работы по установлению последовательности событий, дей-

ствий, сюжета, выбору и проверке способа действия в предложенной ситу-

ации для разрешения проблемы (или ответа на вопрос). 



 

ния автобусов, поездов); внесение дан-

ных в таблицу; дополнение чертежа 

данными. 

Таблицы сложения и умножения: за-

полнение на основе результатов 

счёта. 

Формализованное описание последова-

тельности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Алгоритмы (правила) устных и пись-

менных вычислений (сложение, вычи-

тание, умножение, деление), порядка 

действий в числовом выражении, 

нахождения периметра и площади, по-

строения геометрических фигур. 

Столбчатая диаграмма: чтение, исполь-

зование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, вы-

полнения заданий на доступных элек-

тронных средствах обучения. 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и представление в 

тексте или графически всех найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, использование в 

общих и частных случаях алгоритмов устных и письменных вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, использование в 

решении данных, представленных в табличной форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами представления ин-

формации (иллюстрация, текст, таблица). Дополнение таблиц сложения, 

умножения. Решение простейших комбинаторных и логических задач. 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их использование в по-

вседневной жизни и в математике. 

Составление правил работы с известными электронными средствами обу-

чения (ЭФУ, тренажёры и др.). 

Резерв (10 ч) 

 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 
Тема, раздел курса, 

примерное количе-

ство часов 

Предметное содержание 
Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 



 

Числа 

(11 ч) 

Числа в пределах миллиона: чтение, 

запись, поразрядное сравнение, упоря-

дочение. 

Число, большее или меньшее данного 

числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное 

число раз. 

Свойства многозначного числа. 

Дополнение числа до заданного круг-

лого числа. 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись многозначного 

числа, его представление в виде суммы разрядных слагаемых; классы и 

разряды; выбор чисел с заданными свойствами (число разрядных единиц, 

чётность и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, характеристика классов и разрядов 

многозначного числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка истинности утверждения о 

числе. Запись числа, обладающего заданным свойством. Называние и объ-

яснение свойств числа: чётное/нечётное, круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, 

шести-) значное; ведение математических записей. 

Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных чисел. Классифика-

ция чисел по одному-двум основаниям. Запись общего свойства группы 

чисел. 

Практические работы: установление правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; описание 

положения числа в ряду чисел. 

Величины 

(12 ч) 

Величины: сравнение объектов по мас-

се, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; со-

отношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, ме-

сяц, год, век), соотношение между ни-

ми. 

Календарь. 

Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр), пло-

щади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), вме-

стимости (литр), скорости (километры 

в час, метры в минуту, метры в секун-

ду); соотношение между единицами в 

пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание величин, характери-

зующих процесс движения (скорость, время, расстояние), работы (произ-

водительность труда, время работы, объём работ). Установление зависимо-

стей между величинами. Упорядочение по скорости, времени, массе. 

Моделирование: составление схемы движения, работы. 

Комментирование. Представление значения величины в разных единицах, 

пошаговый переход от более крупных единиц к более мелким. 

Практические работы: сравнение величин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами. 

Выбор и использование соответствующей ситуации единицы измерения. 

Нахождение доли величины на основе содержательного смысла. 

Дифференцированное задание: оформление математической записи: запись 

в виде равенства (неравенства) результата разностного, кратного сравнения 

величин, увеличения/уменьшения значения величины в несколько раз. 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью цифро-

вых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; опре-



 

делять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять при-

кидку и оценку результата измерений. 

Арифметические 

действия 

(37 ч) 

Письменное сложение, вычитание мно-

гозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление мно-

гозначных чисел на однознач-

ное/двузначное число; деление с остат-

ком (запись уголком) в пределах 100 

000. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и 

их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содер-

жащего несколько действий в пределах 

100 000. Проверка результата вычисле-

ний, в том числе с помощью калькуля-

тора. 

Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного ком-

понента. Умножение и деление 

величины на однозначное число. 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста. 

Алгоритмы письменных вычислений. 

Комментирование хода выполнения арифметического действия по алго-

ритму, нахождения неизвестного компонента арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения дей-

ствия на основе зависимости между компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления). Упражнения: прогнозирова-

ние возможных ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении не-

известного компонента арифметического действия. 

Задания на проведение контроля и самоконтроля. 

Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения дей-

ствий) и результата действия. Применение приёмов устных вычислений, 

основанных на знании свойств арифметических действий и состава числа. 

Проверка правильности нахождения значения числового выражения (с 

опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы выполне-

ния арифметических действий, прикидку результата). 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл и ход 

выполнения арифметических действий, свойства действий. 

Практические работы: выполнение сложения и вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение умножения и деления. Умножение и деле-

ние круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000). Использование букв для 

обозначения чисел, неизвестного компонента действия. Поиск значения 

числового выражения, содержащего 3—4 действия (со скобками, без ско-

бок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычислений. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычисле-



 

ний. 

Работа в парах/группах. Применение разных способов проверки правиль-

ности вычислений. Использование калькулятора для практических расчё-

тов. Прикидка и оценка результатов вычисления (реальность ответа, при-

кидка, последняя цифра результата, обратное действие, использование 

калькулятора). 

Текстовые задачи 

(21 ч) 

Работа с текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 действия: ана-

лиз, представление на модели; плани-

рование и запись решения; проверка 

решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризую-

щих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (про-

изводительность, время, объём рабо-

ты), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и реше-

ние соответствующих задач. Задачи на 

установление времени 

(начало, продолжительность и оконча-

ние события), расчёта количества, рас-

хода, 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. 

Моделирование текста задачи. Использование геометрических, графиче-

ских образов в ходе решения задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, реальности 

и логичности ответа на вопрос. 

Выбор основания и сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов решения задачи. 

Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её доле. 

Оформление математической записи: полная запись решения текстовой 

задачи (модель; решение по действиям, по вопросам или с помощью чис-

лового выражения; формулировка ответа). 

Разные записи решения одной и той же задачи. 

Пространственные 

отношения и гео-

метрические фигу-

ры 

Наглядные представления о симмет-

рии. Ось симметрии фигуры. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с изучен-

ными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о площади и спо-

собах её нахождения. Формулирование и проверка истинности утвержде-



 

(20 ч) изображение; построение окружности 

заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических 

фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фи-

гуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; их различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры 

на прямоугольники (квадраты), состав-

ление фигур из 

прямоугольников/квадратов. Периметр, 

площадь фигуры, составленной из 

двух-трёх прямоугольников (квадра-

тов). 

ний о значениях геометрических величин.  

Упражнения: графические и измерительные действия при выполнении из-

мерений и вычислений периметра многоугольника, площади прямоуголь-

ника, квадрата, фигуры, составленной из прямоугольников при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы. 

Практические работы: нахождение площади фигуры, составленной из пря-

моугольников (квадратов), сравнение однородных величин, использование 

свойств прямоугольника и квадрата для решения задач. 

Конструирование, изображение фигур, имеющих ось симметрии; построе-

ние окружности заданного радиуса с помощью циркуля при наличии воз-

можности с учетом уровня развития двигательной сферы. Изображение 

геометрических фигур с заданными свойствами при наличии возможности 

с учетом уровня развития двигательной сферы. 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); геометриче-

ских величин (периметр, площадь). 

Комментирование хода и результата поиска информации о геометрических 

фигурах и их моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию геометрических фигур по одному-двум 

основаниям. 

Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности. 

Определение размеров в окружающем и на чертеже на глаз и с помощью 

измерительных приборов. 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка истинно-

сти; составление и проверка логиче-

ских рассуждений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

Данные о реальных процессах и явле-

ниях окружающего мира, представлен-

ные на столбчатых диаграммах, схе-

мах, в таблицах, текстах. Сбор матема-

тических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фи-

гуре). Поиск информации в справочной 

Дифференцированное задание: комментирование с использованием мате-

матической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации. Фор-

мулирование вопросов для поиска числовых характеристик, математиче-

ских отношений и зависимостей (последовательность и продолжитель-

ность событий, положение в пространстве, формы и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и контр-

примеров. Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, вели-

чине, геометрической фигуре). 

Дифференцированное задание: оформление математической записи. Пред-

ставление информации в предложенной или самостоятельно выбранной 

форме. Установление истинности заданных и самостоятельно составлен-



 

литературе, сети Интернет. 

Запись информации в предложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обу-

чения, пособия, их использование под 

руководством педагога и самостоя-

тельно. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информа-

ции. 

Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач. 

ных утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с точными и приближёнными дан-

ными, доступными электронными средствами обучения, пособиями. Ис-

пользование простейших шкал и измерительных приборов при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических си-

туациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, формулирование вывода 

относительно данных, представленных в табличной форме (на диаграмме, 

схеме, другой модели). 

Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинаторных и 

логических задач. Проведение математических исследований (таблица 

сложения и умножения, ряды чисел, закономерности). Применение правил 

безопасной работы с электронными источниками информации. 

Пропедевтика исследовательской работы: решение комбинаторных и логи-

ческих задач. 

Резерв (20 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение к АООП НОО 6.2. 
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Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02 06 2020). Программа разработана с учётом актуальных 

целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся с НОДА и условий, 

необходимых для достижения личностных, метапредментных и предметных результатов 

при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления 

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия 

и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 
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спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся с НОДА. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания 

и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся с НОДА в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка с НОДА, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни 

и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка. 



5 

 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

Кроме этого учебный предмет «Музыка» на уровне начального общего 

образования обучающихся с НОДА решает ряд коррекционно-развивающих задач: 

1. Развитие слухового восприятия: способности различать звуки и мелодии 

опираясь на средства музыкальной выразительности: высоту, силу, 

длительность, тембр. 

2. Формирование чувства ритма у обучающихся с НОДА. 

3. Развитие музыкальной памяти: способности запоминания и воспроизведения 

мелодии, что влияет на развитие памяти в целом. 

4. Коррекция пространственных нарушений через музыкально-пластические, 

ритмические движения (пение с движением, музыкальные игры). 

5. Коррекция речевых нарушений через развитие вокальной деятельности. 

6. Обогащение представлений обучающихся об окружающем мире, расширение 

музыкального и общего культурного кругозора, что является дефицитарным 

звеном у обучающихся с НОДА из-за социальной депривации, вызванной 

двигательными нарушениями, ограничивающими взаимодействие с 

окружающим миром. 

7. Использование музыкально-терапевтических методов и приемов для 

регуляции психического состояния обучающихся с НОДА. 

В процессе обучения музыке обучающихся с НОДА необходимо учитывать 

особенности их речевого развития, связанные с возможными нарушениями  просодики, 

голосообразования,  фонематического слуха и др. В процессе обучения педагог должен 

определить  индивидуальные возможности обучающихся в части воспроизведения, 

исполнения музыкальных произведений. При недостаточном уровне развития речи, голоса 

и слуха, связанным с первичным диагнозом, необходимо использовать специальные 

методы текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся, позволяющие 

объективно оценивать результаты их обучения. 

В процессе освоения учебного предмета «Музыка» посредством музыкально-

творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.) реализуется коррекционно-компенсаторная направленность в обучении и 

воспитании обучающихся с НОДА, в том числе коррекция и компенсация психомоторных 

функций.  

Характеристика особых образовательных потребностей 

 - необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, план разбора 

музыкального произведения, план составления презентации о деятельности великих 

музыкантов и т. п.  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 0 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 

внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом 

регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 168 часов (33 часа в 

0 и 1 классах и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не 

является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 
воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по 
арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 
исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над 
следующим музыкальным материалом. 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства 

звука: высота, 

громкость, 

длительность, тембр. 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного качества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Б) 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной записи, 

определение на слух звукоряда в отличие от других последовательностей 

звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда при наличии возможности с учетом развития 

просодической стороны речи. 

В) 

0,5—2 уч. 

часа 

Интонация Выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и выразительного (просьба, призыв и 

др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций при наличии 

возможности с учетом развития просодической стороны речи. 
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Слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Г) 

0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные и 

короткие (восьмые и 

четвертные 

длительности), такт, 

тактовая черта. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов. Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками) при наличии 

возможности с учетом развития моторики рук. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных 

формул, состоящих из различных длительностей. 

Д) 

0,5—4 уч. 

часа1 

Ритмический 

рисунок 

Длительности 

половинная, целая, 

шестнадцатые. 

 

Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Е) 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная 

пульсация. Сильные и 

слабые доли. Размеры 

2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным 

размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку при 

наличии возможности с учетом двигательного развития и развития 

просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

                                                           
1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно более длительного времени (в зависимости от количества и 

разнообразия конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 
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Ж) 

1—4 уч. 

часа 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.). 

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для создания определённого 

образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях при 

наличии возможности с учетом двигательного развития и развития 

просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с 

ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 

Составление музыкального словаря. 

З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота звуков Регистры. Ноты 

певческого диапазона. 

Расположение нот на 

клавиатуре. 

Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, 

бекары). 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух принадлежности 

звуков к одному из регистров. Прослеживание по нотной записи отдельных 

мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков 

альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

И) 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение 

мелодии, скачки. 

Мелодический 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 
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рисунок Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива. 

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных 

фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по 

нотам при наличии возможности с учетом двигательного развития и развития 

просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

 

К) 

1—2 уч. 

часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, 

заключение, 

проигрыш. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения. Различение, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения. Показ рукой линии движения 

главного голоса и аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш. Составление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими 

жестами или на ударных инструментах) при наличии возможности с учетом 

двигательного развития обучающихся с НОДА. 

 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к знакомой 

мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) к 

знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев. 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады 

мажор и минор. 

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра «Солнышко — туча». 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и 
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Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Н) 

1—2 уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника — 

пятиступенный лад, 

распространённый у 

многих народов. 

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано при наличии возможности с 

учетом двигательного развития обучающихся с НОДА. 

 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инструментах 

(свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами). 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты в разных 

октавах 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый ключ. 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

П) 

0,5—1 уч. 

час 

Дополнительные 

обозначения в 

нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги). 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Исполнение 

песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритмические 

рисунки в 

размере 6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков 

в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов. Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами. 

Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками) при наличии 

возможности с учетом двигательного развития и развития просодической 
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стороны речи обучающихся с НОДА. 

 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

С) 

2—6 уч. 

часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и 

минорные тональности 

(до 2—3 знаков при 

ключе). 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности. 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального 

интервала. Тон, 

полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, 

секста, октава. 

Диссонансы: секунда, 

септима. 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорной и 

минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в 

терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное. 

Понятие фактуры. 

Фактуры 

аккомпанемента бас-

аккорд, аккордовая, 

арпеджио. 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух мажорных и 

минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам 

аккордов. Вокальные упражнения с элементами трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 
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Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как 

принципы строения 

музыкального 

произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная 

репризная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. Составление 

наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме. 

Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации. 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением основной темы. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 
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Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а также 

принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 
музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 

содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 
календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 
 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—2 уч. 

часа 

Край, в котором 

ты живёшь 

Музыкальные 

традиции малой 

Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты. 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-

земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта. 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Русский фольклор Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор 

(игровые, заклички, 

потешки, считалки, 

прибаутки). 

Разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкальной игре2 при наличии 

возможности с учетом двигательного развития и развития просодической 

стороны речи обучающихся с НОДА. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового 

детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных 

инструментах к изученным народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных песен, 

                                                           
2 По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным результатом освоения данного блока является готовность 

обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
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прослеживание мелодии по нотной записи. 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

(балалайка, рожок, 

свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах  при наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. 

Эпос народов 

России3. 

Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах. 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний. 

                                                           
3 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, 

Нартского эпоса и т. п. 
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Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Д) 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкального 

фольклора 

Фольклорные жанры, 

общие для всех 

народов: лирические, 

трудовые, 

колыбельные песни, 

танцы и пляски. 

Традиционные 

музыкальные 

Инструменты. 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика и 

др.), состава исполнителей. 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору 

разных народов Российской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах) при наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА.  

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. выше) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Е) 

1—3 уч. 

часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, 

хороводы, 

праздничная 

символика — на 

примере одного 

или нескольких 

народных праздников4. 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре5 при наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символике 

фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. 

                                                           
4 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и 

др.) и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
5 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного блока 

является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
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Участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка 

Ж) 

1—3 уч. 

часа 

Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спектакля. 

Творческий проект — театрализованная постановка. 

З) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор народов 

России 

Музыкальные 

традиции, особенности 

народной музыки 

республик Российской 

Федерации6. 

Жанры, интонации, 

Музыкальные 

инструменты, 

музыканты-

исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах при наличии возможности с учетом двигательного 

развития и развития просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

И) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

Собиратели 

фольклора. 

Народные мелодии в 

обработке 

композиторов. 

Народные жанры, 

интонации как основа 

для композиторского 

творчества. 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение учебных, 

популярных текстов о собирателях фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций. Определение приёмов обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке. 

Сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте. Обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 

сравнения. 

На выбор или факультативно: 

                                                           
6 может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири. 
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Аналогии с изобразительным искусством — сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов 

(гжель, хохлома, городецкая роспись и т. д.) с творчеством современных 

художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи. 
 

  



19 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-
прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с 

кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 
Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя национальные 

традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику 
музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через 
освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий. 
 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка наших 

соседей 

Фольклор и 

музыкальные 

традиции 

Белоруссии, Украины, 

Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, 

музыкальные 

инструменты). 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран. 

Определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах при наличии возможности с учетом двигательного развития 

обучающихся с НОДА. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

Б) 

2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и ритмы7 

Музыкальные 

традиции и праздники, 

Народные 

инструменты и жанры. 

Композиторы и 

музыканты-

исполнители Грузии, 

                                                           
7 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
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Армении, 

Азербайджана8. 

Близость музыкальной 

культуры этих стран с 

российскими 

республиками 

Северного Кавказа. 

ударных инструментах) при наличии возможности с учетом двигательного 

развития и развития просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

В) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка народов 

Европы 

Танцевальный и 

песенный фольклор 

европейских народов9. 

Канон. 

Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

Г) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Испании и 

Латинской 

Америки 

Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, 

кастаньеты, 

латиноамериканские 

ударные инструменты. 

Танцевальные 

жанры10. 

Профессиональные 

композиторы и 

исполнители11. 

                                                           
8 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
9 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-

тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
10 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. 
11 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, 

Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
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Д) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка США Смешение традиций и 

культур в музыке 

Северной Америки. 

Африканские ритмы, 

трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина. 

Е) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Японии и 

Китая 

Древние истоки 

музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, 

музыкальные 

инструменты. 

Пентатоника. 

Ж) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Средней 

Азии12 

Музыкальные 

традиции и праздники, 

народные 

инструменты и 

современные 

исполнители 

Казахстана, Киргизии, 

и других стран 

региона. 

                                                           
12 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
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З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец своего 

народа 

Интонации народной 

музыки в творчестве 

зарубежных 

композиторов — 

ярких представителей 

национального 

музыкального стиля 

своей страны13. 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определение формы, принципа развития фольклорного 

музыкального материала. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам 
И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог культур Культурные связи 

между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации 

фольклора других 

народов и стран в 

музыке отечественных 

и зарубежных 

композиторов (в том 

числе образы других 

культур в музыке 

русских композиторов 

и русские 

музыкальные цитаты в 

творчестве 

зарубежных 

композиторов). 
 

  

                                                           
13 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые 

развивали русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на 

фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 
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Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями — 

музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 
Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся 
максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 
 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звучание храма Колокола. 

Колокольные звоны 

(благовест, трезвон 

и др.). 

Звонарские 

приговорки. 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов. Диалог с 

учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов14 с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности. 

Выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором. 

Двигательная импровизация — имитация движений звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

                                                           
14 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова 

и др. 
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Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни верующих Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 

Образы духовной 

музыки в творчестве 

композиторов-

классиков. 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания. Диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инструментальная 

музыка в церкви 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении. 

Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа. Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о принципах работы этого 

музыкального инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки. 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искусство Русской 

православной 

церкви 

Музыка в 

православном 

храме. 

Традиции исполнения, 

жанры (тропарь, 

стихира, величание и 

др.). 

Музыка и живопись, 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ типа 

мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, 

Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 



25 

 

посвящённые святым. 

Образы Христа, 

Богородицы. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, 

вокальная (в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 

содержания15. 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников 
 

  

                                                           
15 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции 

возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например:  Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной 

культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 
палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях. 
 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 уч. 

час 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку? 

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, концертный 

зал. 

Правила поведения 

в концертном зале. 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматривание 

иллюстраций. Диалог с учителем по теме занятия. «Я — исполнитель». Игра 

— имитация исполнительских движений. Игра «Я — композитор» 

(сочинение небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте16. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения. 

Посещение концерта классической музыки. 

Б) 

2—6 

уч. часов 

Композиторы — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных композитором. Подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

                                                           
16 В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами поведения во время слушания музыки (во время звучания музыки нельзя шуметь и 

разговаривать; если в зале (классе) звучит музыка — нужно дождаться окончания звучания за дверью; после исполнения музыкального произведения слушатели 

благодарят музыкантов аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно следить за их выполнением. 
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Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера при наличии возможности с учетом двигательного развития и 

развития просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

В) 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта — 

музыкальное 

соревнование солиста 

с оркестром17. 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи. Диалог с 

учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической 

партитуры для 2—3 ударных инструментов при наличии возможности с 

учетом двигательного развития и развития просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Г) 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 

названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 

фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание фортепианных 

пьес в исполнении известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. Демонстрация 

возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами). Игра на фортепиано в 

ансамбле с учителем18 при наличии возможности с учетом двигательного 

развития обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннего устройства 

                                                           
17 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако 

возможна и равноценная замена на концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 
18 Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. Аналогичные 

ансамбли есть и у классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов — членов «Могучей кучки»), и у современных композиторов (И. Красильников и др.). 
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акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагающая 

подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей и т. д.). 

Д) 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной 

флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты 

соло, флейты в 

сопровождении 

фортепиано, 

оркестра19. 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Е) 

2—4 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. 

Композиторы, 

сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые 

исполнители, мастера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки при 

наличии возможности с учетом двигательного развития обучающихся с 

НОДА. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагающая 

описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов 

игры на нём. 

Ж) 

2—6 

уч. часов 

Вокальная музыка Человеческий голос — 

самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к 

своему голосу. 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. 

                                                           
19 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» 

К. Дебюсси. 
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Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, романсы, 

арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

Вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и 

их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов. 

З) 

2—6 

уч. часов 

Инструментальная 

музыка 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. 

Соната. Квартет. 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков. Определение комплекса 

выразительных средств. 

Описание своего впечатления от восприятия. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров. 

И) 

2—6 

уч. часов 

Программная 

музыка 

Программная музыка. 

Программное 

название, известный 

сюжет, литературный 

эпиграф. 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение музыкального 

образа, музыкальных средств, использованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные 

импровизации) по заданной программе. 

К) 

2—6 

уч. часов 

Симфоническая 

музыка 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инструментов. 

Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» 

оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 
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Л) 

2—6 

уч. часов 

Русские 

композиторы- 

классики 

Творчество 

выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами 

из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, истории и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, формы. Чтение учебных текстов и 

художественной литературы биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

М) 

2—6 

уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 

Н) 

2—6 

уч. часов 

Мастерство 

исполнителя 

Творчество 

выдающихся 

исполнителей — 

певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени 

П. И. Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии». 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые 

столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение 
явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное 

веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до 
рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 
существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 
восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 

учебных 

часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, 

творчество 

современных 

композиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты 

делают обработки 

классики? 

Различение музыки классической и её современной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом. 

Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к известным 

музыкальным темам композиторов-классиков. 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: 

импровизационность, 

ритм (синкопы, 

триоли, свинг). 

Музыкальные 

инструменты джаза, 

особые приёмы игры 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих 

джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым 
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на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов20. 

ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

В) 

1—4 

учебных 

часа 

Исполнители 

современной 

музыки 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей 

современной музыки, 

популярных у 

молодёжи21. 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-

одноклассников (для проведения совместного досуга). 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Электронные 

музыкальные 

инструменты 

Современные 

«двойники» 

классических 

музыкальных 

инструментов: 

синтезатор, 

электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные 

музыкальные 

инструменты в 

компьютерных 

программах. 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми 

семплами (Garage Band и др.). 

 

  

                                                           
20 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, 

Д. Брубека, так и молодых джазменов своего города, региона. 
21 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. 

Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, которое 

учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных 

композиций. 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 
Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 
 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музыкальная 

сказка 

на сцене, 

на экране 

Характеры 

персонажей, 

отражённые 

в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкально-

выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев. 

Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр оперы 

и балета 

Особенности 

музыкальных 

спектаклей. 

Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в 

музыкальном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного спектакля. Тесты или 

кроссворды на освоение специальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни/хора из 

оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля при наличии возможности 

с учетом двигательного развития обучающихся с НОДА.. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 
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В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные 

номера из балетов 

отечественных 

композиторов22. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов. Музыкальная 

викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритмической партитуры — 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки при наличии возможности с 

учетом двигательного развития и развития просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА. 
На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов. 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — 

оркестровое 

вступление. 

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов23. 

Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки сольной партии, 

роли и выразительных средств оркестрового сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение терминологии. 

Звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы. 

Д) 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие 

музыки в соответствии 

с сюжетом. 

Действия и сцены 

в опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов, использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов при наличии возможности с учетом двигательного 

развития и развития просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие и терминологические 

тесты. 

                                                           
22 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные 

спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
23 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), 

М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом 

соответствующего УМК. 
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На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг. 

Создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История 

возникновения и 

особенности жанра. 

Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, 

мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов из оперетт, 

анализ характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных 

спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль для родителей 

Ж) 

2—3 

учебных 

часа 

Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии 

музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и 

танцовщики, 

художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках. 

Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру. 

З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

История создания, 

значение музыкально-

сценических и 

экранных 

произведений, 

посвящённых 

нашему народу, его 

истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные 

номера из опер, 

Чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических 

опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов. 

Обсуждение характера героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильма 

патриотического содержания. 
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балетов, музыки 

к фильмам24. 

Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

 

  

                                                           
24 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр 

Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 
школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 
сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования 
музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 
различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических 
потребностей. 

 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохновение 

Стремление человека 

к красоте 

Особое состояние — 

вдохновение. 

Музыка — 

возможность вместе 

переживать 

вдохновение, 

наслаждаться 

красотой. 

Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод. 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем 

состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни при наличии возможности с учетом 

развития просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы. 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, 

любующегося 

природой. Музыка — 

выражение глубоких 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование при наличии 

возможности с учетом двигательного развития обучающихся с НОДА. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — передача 
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чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая 

образ человека, его 

походку, движения, 

характер, манеру речи. 

«Портреты», 

выраженные в 

музыкальных 

интонациях. 

Слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, характера музыки. Сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музыкального 

произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной зарисовки при 

наличии возможности с учетом двигательного развития и развития 

просодической стороны речи обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого театра с 

помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 

учебных 

часа 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая 

настроение 

праздника25. 

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном 

празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, праздничного характера. 

«Дирижирование» фрагментами произведений при наличии возможности с 

учетом двигательного развития обучающихся с НОДА.. 

Конкурс на лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка? 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 

Групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа» 

                                                           
25 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь могут быть использованы тематические песни к Новому 

году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
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Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 

Музыка — игра 

звуками. 

Танец — искусство 

и радость движения. 

Примеры популярных 

танцев26. 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра при наличии возможности с учетом двигательного развития 

обучающихся с НОДА.. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле 

определённого танцевального жанра при наличии возможности с учетом 

двигательного развития и развития просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным сочетанием 

музыкальных звуков, тембров, ритмов. 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка на войне, 

музыка о войне 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной музыке. 

Слушание, исполнение музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта музыка, 

почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, как и зачем она 

создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне. 

Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музыкальный 

символ 

Гимн России — 

главный музыкальный 

символ нашей страны. 

Традиции исполнения 

Гимна России. 

Другие гимны. 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации. 

Знакомство с историей создания, правилами исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов. 

Чувство гордости, понятия достоинства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными символами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы 

                                                           
26 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более 

современных примерах танцев. 
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З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искусство 

времени 

Музыка — временно́е 

искусство. 

Погружение в поток 

музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения 

и развития. 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный 

тонус) при восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с 

НОДА руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде с учетом двигательной патологии обучающихся; бережное 

отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
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формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

– с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

– прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 
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предложенному учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе) при наличии возможности с учетом двигательного развития и 

развития просодической стороны речи обучающихся с НОДА; 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению при наличии возможности с учетом двигательного развития 

обучающихся с НОДА; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении при наличии возможности с учетом развития просодической 

стороны речи обучающихся с НОДА. 

 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде при наличии возможности 

с учетом   развития речи обучающихся с НОДА; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей при 

наличии возможности с учетом   развития речи обучающихся с НОДА; 

– создавать устные  (с учетом речевого развития)  и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

– готовить небольшие публичные выступления при наличии возможности с 

учетом   развития речи обучающихся с НОДА; 

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

выступления. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
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– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале при наличии возможности с 

учетом   двигательного развития и развития речи обучающихся с НОДА; 

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

– осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые 

им нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 
– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 
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– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

– ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

– исполнять и создавать различные ритмические рисунки при наличии 

возможности с учетом   развития моторики обучающихся с НОДА; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком при наличии 

возможности с учетом   развития речи обучающихся с НОДА . 

 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
– определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

– различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни при наличии возможности с учетом   развития 

моторики обучающихся с НОДА; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; 

– участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров при наличии возможности с учетом   развития моторики 

просодической стороны речи  обучающихся с НОДА. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
– различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

– различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

– исполнять доступные образцы духовной музыки при наличии возможности с 

учетом   развития просодической стороны речи   обучающихся с НОДА; 



46 

 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков при наличии возможности с учетом   развития 

моторики обучающихся с НОДА; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в 

том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

– анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

– исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука при наличии возможности с учетом   развития просодической 

стороны речи обучающихся с НОДА . 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
– определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения при наличии возможности с учетом   развития речи 

обучающихся с НОДА; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность 

и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в 

рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, 

В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов между блоками с учетом двигательного 

развития и развития речи обучающихся с НОДА. При необходимости можно сокращать 

какие-то тематические блоки, а какие-о увеличивать с учетом индивидуальных 

особенностей развития обучающихся в классе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации 

(п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 

в подразделе «На выбор или факультативно». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. Тематическое наполнение модулей также 
допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или 
иного блока с учётом возможностей региона, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся с НОДА. Рекомендуется на каждом занятии музыкой в каждом классе 
из модуля «Музыкальная грамота» раздела А включать такие виды деятельности, как  артикуляционные и дыхательные упражнения. Данные 
упражнения носят коррекционно-развивающий характер и направлены как на развитие вокальных способностей обучающихся с НОДА, так и 
на развитие их речи. 

 
 

Подготовительный  класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (9 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыка в жизни человека  

(А, Б) 

Народная музыка России  

(Б) 

Музыкальная грамота 

(А) 

Классическая музыка 

(А, В) 

Музыкальная грамота 

(А) 

Народная музыка России (А, Б) 

Музыка в жизни человека (Б, 

В, Г) 

Музыкальная грамота (А) 

Классическая музыка (В, Г) 

Музыка театра и кино (А) 

Музыкальная грамота 

(А) 

1 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (9 часов) 4-я четверть (8 часов) 
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Музыка в жизни человека  

(А, Б) 

Народная музыка России  

(Б, В, Г) 

Музыкальная грамота 

(А, Б, Г, Д) 

Классическая музыка 

(Б, В, Д) 

Духовная музыка (Б) 

Музыкальная грамота 

(А) 

Народная музыка России (А, Б) 

Музыка в жизни человека (Б, 

В, Г, Е) 

Музыкальная грамота (А,З) 

Музыка народов мира (А) 

Классическая музыка (Б, Г, Е) 

Музыка театра и кино (А) 

Музыкальная грамота 

(А) 

2 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыка в жизни человека  

(Б, В, Д, Ж) 

Музыкальная грамота 

(А,И, К, Л, С) 

Классическая музыка 

(Б, Г, Е) 

Духовная музыка (А, Б) 

Музыкальная грамота (А,Т) 

Народная музыка России (Б, В, 

Е, И) 

Музыкальная грамота (А,Х) 

Музыка театра и кино (А, Б, Г) 

Классическая музыка (И, К) 

Музыкальная грамота (А,Ж, М) 

Классическая музыка (Б, М, Л, 

Н) 

Музыка в жизни человека (З) 

3 класс 

Музыка в жизни человека (Б, 

Е) 

Классическая музыка (Ж) 

Музыка театра и кино (Г, З) 

Музыкальная грамота (А,Ж, Р) 

Музыка в жизни человека (Б, 

В) 

Классическая музыка (Б, И) 

Музыкальная грамота (А,Ж, П) 

Духовная музыка (Г, Д) 

Музыкальная грамота (А,Е) 

Народная музыка России (Г, Е) 

Музыка театра и кино (В, Г, Д, 

Е) 

Классическая музыка (В, Д, Е, 

Л, М) 

Музыкальная грамота (А,П) 

Современная музыкальная 

культура (Б) 

4 класс 
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Классическая музыка (Ж, К) 

Народная музыка России (Д) 

Музыкальная грамота (А,И, Т) 

Музыка в жизни человека (Б, 

Д) 

Классическая музыка (Б, Ж, З, 

И, Е) 

Современная музыкальная 

культура (А) 

Музыкальная грамота 

(А) 

Духовная музыка (А, Г, Д) 

Народная музыка России (В, 

Ж, И, Г, Е) 

Музыка народов мира (А, Б, Е, 

Ж) 

Музыкальная грамота (А,П, Х) 

Музыка театра и кино (Д, В, Е) 

Музыка народов мира (З, И) 

Классическая музыка (Л, М, Н) 

Музыкальная грамота 

(А) 
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При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

 

 

 



 

Приложение к АООП НОО 6.2. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО -ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

(ВАРИАНТ 6.2) 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
(для подготовительного и 1–4 классов общеобразовательных организаций) 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка                                           

Содержание обучения                                               

      Подготовительный класс  

1 класс                                                                 

2 класс                                                                 

3 класс                                                                 

4 класс                                                                 

Планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования 

 

Личностные результаты            

Метапредметные результаты  

Предметные результаты            

Подготовительный класс  

1 класс                                      

2 класс                                      

3 класс                                      

4 класс                                      

Тематическое планирование        

Подготовительный класс (66 часов)  

1 класс (66 часов)                  

2 класс (68 часов)                  

3 класс (68 часов)                  

4 класс (68 часов)                  

 

 

  



 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружаю-

щий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») (далее соответственно – программа по окружающе-

му миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения программы по окружа-

ющему миру. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу-

чения учебного предмета, характеристику психолого-педагогических 

предпосылок к его изучению обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА); место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обяза-

тельного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне началь-

ного общего образования. Содержание обучения в каждом классе завер-

шатся перечнем универсальных учебных действий познавательных, ком-

муникативных и регулятивных, которые возможно формировать сред-

ствами окружающего мира с   учётом   возрастных   особенностей, обуча-

ющихся с двигательными нарушениями. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных учебных дей-

ствий, так как их становление на уровне начального общего образования 

только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру вклю-

чают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а так-

же предметные достижения обучающегося с НОДА за каждый год обуче-

ния на уровне начального общего образования. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования для обучающихся с НОДА со-

ставлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ) и 

федеральной программы воспитания. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ОКРУЖЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся с двигательными нарушениями 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение 



 

следующей цели – формирование целостной картины мира и осознание 

места в нём человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления обучающегося с НОДА личного 

опыта общения с людьми и природой с учетом специфических особых 

образовательных потребностей лиц данной категории; духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих об-

щих и коррекционных задач:  

 Общими задачами курса предметной области «Окружающий мир» 

являются:  

 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета;  

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укреп-

ления, приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реаль-

ной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил по строения взаимо-

отношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отно-

шения к природе в соответствии с экологическими нормами поведе-

ния; 

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности; 

 овладение умениями и необходимыми знаниями в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, эко-

логических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с НОДА; 

 формирование у обучающихся с НОДА навыка использования циф-

ровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий с учетом двигательных возможностей; 



 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений с учетом психофизических возможностей обучаю-

щихся с НОДА. 

 

Коррекционными задачами предметной области «Окружающий мир» 

являются: 

 накопление и систематизация представлений детей о предметах и 

явлениях окружающей жизни, природы с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с НОДА; 

 развитие речи обучающихся с двигательными нарушениями: расши-

рение активного и пассивного словаря у обучающихся с НОДА; 

 развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной ко-

ординации, мышления; 

 обучение правильным и рациональным действиям при выполнении 

заданий с учетом двигательных возможностей и ограничений и др.; 

 развитие предметно-практических навыков и умений; 

 поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходи-

мых для успешного выполнения учебных заданий обучающимися с 

НОДА; 

 овладение обучающимися с двигательными нарушениями системой 

доступных, практически значимых знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для дальнейшей социализации и адаптации в обществе; 

 накопление положительного опыта сотрудничества участия в обще-

ственной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

 

Основные принципы и подходы реализации учебного предмета 

«Окружающий мир»  

В основу разработки рабочей программы для обучающихся с НОДА 

заложены деятельностей и дифференцированный подходы. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающегося с двигательными нарушениями младшего школь-

ного возраста определяется характером организации доступной им дея-

тельности 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образова-

тельных потребностей, обучающихся с НОДА, проявляющийся в неодно-

родности возможностей освоения содержания дисциплины «Окружающий 

мир». Применение дифференцированного подхода к созданию образова-

тельной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

детям с НОДА, возможность реализовать индивидуальный потенциал раз-

вития. 

В основу разработки программы положены следующие принципы: 



 

 принцип коррекционной направленности образовательного процес-

са;  

 принцип вариативности (возможность использования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом со-

хранение инвариантного минимума образования с учетом двига-

тельных возможностей обучающихся с НОДА); 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности младшего школьника с 

двигательными нарушениями и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей лиц ука-

занной категории; 

 принцип учета типологических индивидуальных психофизических 

особенностей развития, обучающегося с НОДА; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

программы ориентировку на программу основного общего образо-

вания, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

НОДА; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

 Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён 

на основе следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и 

обществе; освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в си-

стемах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». Важнейшей со-

ставляющей всех указанных систем является содержание, усвоение кото-

рого гарантирует формирование у обучающихся с НОДА навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни. Отбор содержания курса «Окружающий 

мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: раскрытие роли 

человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего 

мира, – 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): подготовительный 

класс – 33 часа, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 

класс – 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Для реализации учебной дисциплины «Окружающий мир» обучаю-

щимися с НОДА необходимо учет особенностей развития каждого обуча-

ющегося с двигательными нарушениями, а также наличие специальных 

образовательных условий для лиц данной категории. В ходе реализации 

учебной дисциплины «Окружающий мир» необходимо учитывать наличие 

целого ряда нарушений общей моторики и функциональных возможно-



 

стей кистей и пальцев рук, речи, наличие сопутствующих нарушений, не-

сформированность зрительно-моторной координации у обучающихся 

НОДА и другие нарушения. У некоторых обучающихся с двигательными 

нарушениями затруднения при усвоении программного материала по дан-

ному предмету могут быть обусловлены недостаточной сформированно-

стью пространственной ориентировки и пространственного воображения, 

памяти (расположение частей света, направления течения рек и т.д.), что 

обычно проявляется при работе с картами.  Степень выраженности ука-

занных затруднений значительно увеличивается при сочетании несформи-

рованности пространственного анализа и синтеза с недостаточностью зри-

тельно-моторной координации. Нередко на уроках «Окружающий мир» 

обучающимся с двигательными нарушениями нелегко сложить из отдель-

ных частей целое (склеить, составить из конструктора грибок, елочку, до-

мик и т.д.).  

Обучающиеся с НОДА часто допускают ошибки, связанные с про-

пусками букв, слогов, слов, перестановками их, с не дописыванием слов, 

предложений, неверным использованием предлогов и наречий и т.д. Часть 

обучающихся с двигательными нарушениями могут одни и те же задания 

в разное время выполнять на различном уровне, т.е. количество и качество 

их ошибок отличается непостоянством и определяются течением заболе-

вания. 

Встречаются обучающиеся с НОДА, для которых характерно мед-

ленное включение в задание. Эти дети требуют индивидуального подхода 

со стороны педагога, который должен в ряде случаев повторить задание, 

заострив внимание на трудных местах, спокойным голосом побудить обу-

чающегося к выполнению задания. Другие дети с трудом переключаются с 

одного вида работы на другой вид, что требует дополнительного времени 

для выполнения нового задания.    У значительной части детей затрудне-

ния в усвоении программного материала зависят от состояния речи и дру-

гих особенностей их психической деятельности.  Это создает дополни-

тельные сложности при освоении данной Программы и диктуют ряд осо-

бенностей в организации педагогического процесса при освоении данной 

дисциплины. Кроме того, почти все действия (умственные и физические) 

на уроках «Окружающий мир», обучающиеся с НОДА выполняют намно-

го медленнее своих сверстников, без нарушений развития, поэтому и вре-

мени на освоение даже доступных практических операций им требуется 

гораздо больше. 

Взаимодействие органических, психологических и социальных фак-

торов приводит к нарушениям формирования личности детей с НОДА, что 

в свою очередь негативно отражается на взаимодействии с окружающими 

и приводит к трудностям социальной адаптации. Для обучающихся с НО-

ДА характерен целый ряд особенностей в формировании личности: пони-

женный фон настроения; тенденция к ограничению социальных контак-

тов; заниженная самооценка; ипохондрические черты характера, уход в 

болезнь; ориентация на помощь извне, требование помощи от окружаю-



 

щих даже в ситуациях, когда невозможно выполнить необходимые дей-

ствия самостоятельно. 

Трудности освоения данной программы обучающимися с НОДА 

также связаны с   недостаточной сформированностью контроля за своими 

действиями. В связи с этим при выполнении обучающиеся с двигательны-

ми нарушениями часто не видят своих ошибок и не умеют правильно оце-

нивать свои работы. 

В одном классе могут учиться обучающиеся с совершенно разными 

двигательными нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать 

индивидуального подхода при обучении одной и той же операции, а неко-

торые – подбора индивидуальных вспомогательных средств, без которых 

выполнение этой операции состава класса, диагноза и двигательных воз-

можностей каждого обучающегося, необходимо отбирать наиболее до-

ступные для выполнения виды работ.  

Характер и дозирование нагрузок зависит от психофизических осо-

бенностей, обучающихся с НОДА. На каждом уроке необходимо осу-

ществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, уделять 

особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные нару-

шения, дозировать нагрузки. Задания следуют усложнять по мере выра-

ботки прочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений. 

При прохождении каждой темы на уроках «Окружающий мир» пе-

дагог должен четко представлять, какие умения являются стержневыми и 

какие он должен сформировать именно на материале данного урока. Педа-

гог, должен специально формировать у обучающихся с НОДА по каждой 

теме умение кратко представить основное содержание. Например, соста-

вить план по теме, отвечать на вопросы, сделать рисунки, краткую запись 

и т.д. Эти умения способствуют коррекции нарушенных функций, прежде 

всего пространственных представлений и воображения, формированию 

внутренней речи, и кроме того, они способствуют более глубокому и все-

стороннему выявлению знаний детей с тяжелыми речевыми и двигатель-

ными нарушениями. 

Очень важно при реализации данной дисциплины сформировать у 

обучающихся с двигательными нарушениями умения связывать новый ма-

териал с раннее пройденным, выбирать из пройденного те сведения, кото-

рые необходимы для усвоения нового материала, что наряду с задачами 

более прочного усвоения знаний, влияет на формирование пространствен-

ных представлений и воображения, и установления причинно-

следственных связей. 

Весьма важно научить детей с НОДА работать со схемами, рисунка-

ми, картами и другим наглядным материалом. Это необходимо использо-

вать в различных формах и видах учебной деятельности, в том числе и при 

опросе обучающихся с двигательными нарушениями для выявления усво-

енных знаний по данной дисциплине. 

Многие обучающиеся с НОДА при освоении учебного предмета 

«Окружающий мир» не могут выполнять лабораторные работы из-за мо-



 

торных трудностей. Поэтому можно использовать программу виртуальных 

лабораторных работ. Лабораторные занятия можно проводить с использо-

ванием компьютера, мультимедийного проектора и мультимедийного 

микроскопа с учетом двигательных нарушений, и возможностей обучаю-

щихся. Дети с двигательными нарушениями с интересом выполняют такие 

задания. Очень интересны для обучающихся с НОДА уроки демонстрации 

экспериментов, проводимые в конце изучения темы, в таком формате лег-

че происходит осмысление пройденного материала. 

Практические занятия по предмету могут проводиться на пришколь-

ном участке и в классе с целью закрепления полученных знаний, их при-

менения, включения обучающихся с двигательными нарушениями в ре-

альную, связанную с жизнью деятельность. Перед проведением практиче-

ской работы педагог должен добиться знания и понимания   обучающими-

ся с НОДА цели и последовательности предстоящей деятельности, мер 

техники безопасности в случае работы с оборудованием. В ходе работы 

следует осуществлять наблюдение за ее ходом, в случае необходимости 

работа должна быть приостановлена для дополнительного инструктажа 

или оказания индивидуальной помощи. 

В рамках данной дисциплины рекомендуется использование элемен-

тов проектно-исследовательской деятельности. Обучающиеся с НОДА с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей выбирают тему 

исследовательского проекта и работают над этой темой под руководством 

педагога в течении определенного времени. Свои исследовательские про-

екты, обучающиеся с двигательными нарушениями, защищают как на 

уроках, так и во внеурочно время. 

При проведении письменных работ, обучающихся с НОДА, учитель 

должен продумывать условия предъявления учебного материала, объем и 

способ его выполнения с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с НОДА 

Для облегчения усвоения новых знаний по данной дисциплине 

необходимо использование методических приемов, которые требуют со-

гласованной работы различных анализаторов: зрительного, слухового и 

тактильного. Поэтому использование наглядных средств обучения в про-

цессе реализации учебного предмета «Окружающий мир» необходимо на 

каждом уроке. На уроках рекомендуется использовать следующие нагляд-

ные средства обучения: картины, таблицы, схемы, графики, карты, видео-

материалы и т.д.  Очень важна широко применять тактильное изучение 

объектов. Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с 

работой по карте, по тексту учебника, с выполнением упражнений и др. 

 Презентации и мультимедийные материалы должны: 

 соответствовать учебно-воспитательным целям и содержанию обу-

чения; 

 быть доступными и составленными с учетом возрастных и психофи-

зических особенностей детей с двигательными нарушениями; 



 

 быть четкими по структуре, с краткими, легко запоминающимися 

надписями, изображенными крупным шрифтом (Arial, Times New 

Roman); 

 быть эстетически оформленными (должны быть художественно вы-

полненными, соразмерными, красочными, с правильно подобранной 

цветовой гаммой); 

 быть не перенасыщенными цветовой гаммой, и цветовая гамма не 

должна сменяться быстро, особенно в контрастных цветах. 

Для повышения эффективности усвоения учебного материала следу-

ет применять коллективные формы работы и работу в парах, а также ак-

тивно использовать возможности ИКТ с учетом двигательных возможно-

стей. В процессе реализации Программы рекомендуется использование 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с НОДА необходи-

мы изменения способов подачи информации, широкое использование 

наглядности и наглядно-практической наглядности.  

 При изучение данной дисциплины обучающимися с НОДА необхо-

димо систематизировать изучаемые материалы в двух направлениях: 

 Первое направление предусматривает ознакомление детей с обще-

ственной жизнью, с трудом людей, воспитание культуры поведения. 

Полученные представления дети закрепляют в своей практической 

деятельности с учетом психофизических особенностей развития де-

тей с НОДА. При организации практических занятий необходимо 

исходить из возможностей, обучающихся с двигательными наруше-

ниями – задание должно быть умеренной трудности, но быть до-

ступным. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям обучающегося с 

НОДА. 

 Второе направление предусматривает знакомство детей с двигатель-

ными нарушениями с природой в непосредственном общении с ней, 

формирование представлений о природных объектах и явлениях; 

воспитание ответственного отношения к природе и организация по-

сильной деятельности по охране природы. Ознакомление с приро-

дой осуществляется на основе наблюдений, проводимых в ходе экс-

курсий, учебных прогулок, а также при организации практической 

работы с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с НОДА. Большое значение имеет организация повседневных 

наблюдений за природой, за происходящими в ней изменениями. В 

обучении наблюдению (умению видеть и выделять части, элементы, 

признаки предмета, замечать изменения) огромную роль играет сло-

во учителя. Без помощи взрослого ребёнок с НОДА может не уви-

деть того главного, что характерно для данного объекта или явле-

ния. 



 

Связующим звеном этих двух направлений является изучение тру-

довой деятельности и организация практической деятельности с учетом 

двигательных нарушений. 

Формы, методы и средства реализации данной учебной дисциплины 

должны быть разнообразны: экскурсии, встречи с знаменитыми людьми, 

посещение предприятий, музеев, театров, просмотр кинофильмов. диа-

фильмов, подготовка к праздникам и т.п. 

 Экскурсии могут быть организованы по школе, на пришкольном 

участке, в парк, в музей, в зоопарк и т.д.  

Наблюдение чаще всего ведут за погодой и изменениями характери-

стик ее составляющих (температура воздуха, облачность, осадки, ветер);за 

сезонными изменениями в природе(распускание почек на ветках, прине-

сенных в помещение ранней весной, поведение птиц и насекомых бли-

жайшего окружения в осенне-весенний период);за сменой времени суток, 

за домашними животными и аквариумными рыбами; за образцами пра-

вильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним 

видом; за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи 

с изменениями в погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и 

др. 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскур-

сий на природу, организованных наблюдений в уголке живой природы, из 

бесед с учителем обучающиеся с НОДА получают сведения о различных 

явлениях, происходящих в природе в разное время года, о жизни растений 

и животных, о деятельности людей, а также первоначальные сведения о 

человеке и охране его здоровья. 

На уроках под руководством учителя осуществляется непосред-

ственное восприятие изучаемых объектов обучающимися с двигательны-

ми нарушениями. В процессе изучения живой природы особое внимание 

должно быть уделено формированию умения описать тот или иной объект, 

характерные особенности по определенному плану, выделив при этом 

наиболее существенные признаки. С этой целью рекомендуется широко 

использовать приемы, активизирующие познавательную деятельность 

обучающихся с НОДА   и тщательно подбирать объекты для изучения с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА, широко 

использовать предметно-практическую деятельность, опору на зритель-

ный и тактильный анализаторы. 

При реализации данного учебного предмета «Окружающий мир» 

необходимо учитывать следующие особые образовательные потребности 

обучающихся НОДА: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с 

медицинскими рекомендациями и соблюдением ортопедического ре-

жима; 

− непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого через содержание образовательных областей; 



 

− организация особой пространственной и временной образова-

тельной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивиду-

ально адаптированным учебным местом с учетом структуры наруше-

ния; 

− использование специальных методов, приёмов и средств обу-

чения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения 

в связи с нарушениями двигательных функций; 

− наглядно-действенных характер содержания образования и 

упрощения системы учебно-познавательных задач, решаемых в процес-

се образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных практиче-

ских навыков и умений в новые ситуации взаимодействия с действи-

тельностью; 

− при необходимости предоставление услуг ассистента – инди-

видуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативно-

сти проявлений. 

 

 

Содержание обучения в подготовительном классе 

 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места.  

Режим труда и отдыха. 

Семья.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Домашний 

адрес. Россия — наша Родина. Москва — столица России. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона.  

Человек и природа. 

Природа — среда обитания человека. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Сезонные изменения в природе. Рас-

тительный мир. 

 Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных.  

Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о до-

машних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности. 



 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здоро-

вого питания и личной гигиены.  Правила безопасности в быту: пользова-

ние бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы.  
Универсальные учебные действия   
(пропедевтический уровень) 
 

Изучение окружающего мира в классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных учебных 

действий, регулятивных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: сравнивать происходящие в природе изменения, 

наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы; приводить примеры представителей разных групп животных 

(звери, насекомые, рыбы, птицы. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: понимать, что 

информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстра-

ций, видео, таблицы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы) с учетом речевых и коммуникативных возможностей 

обучающихся с НОДА; дополнять ответы участников) с учетом речевых и 

коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; рассказывать о 

«малой родине» и Москве, как столице государства с учетом речевых воз-

можностей обучающихся с НОДА; название страны, её столицы; с учетом 

речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; рас-

сказывать о «малой родине» и Москве, как столице государства с учетом 

речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; срав-

нивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются с 

учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НО-

ДА. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: сравнивать организацию своей жизни с установ-

ленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двига-

тельная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов). 

Совместная деятельность способствует формированию умений со-

блюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты с учетом психофизических особенно-

стей обучающихся с НОДА.  

 

Содержание обучения в 1 классе 



 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками –  учёба, игры, отдых.  

Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха 

Моя семья в прошлом и настоящем. Взаимоотношения и взаимопо-

мощь в семье. Совместный труд и отдых.  

Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначаль-

ные сведения о родном крае. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в соци-

уме. 

Человек и природа 

Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Погода и термо-

метр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру.  

Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила нравственного 

и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир 

 Части растения (называние, краткая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя.  

Мир животных 

Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о до-

машних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорож-

ная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет».  

Универсальные учебные действия (пропедевтиче-
ский уровень) 

Изучение окружающего мира в классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных учебных 

действий, регулятивных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного) с учетом речевых и коммуникатив-

ных возможностей, обучающихся с НОДА; приводить примеры листвен-

ных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внеш-



 

нем виде) с учетом речевых и коммуникативных возможностей, обучаю-

щихся с НОДА. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: соотносить ил-

люстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы) с учетом речевых и коммуникативных возможностей 

обучающихся с НОДА; дополнять ответы участников) с учетом речевых и 

коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; уважительно от-

носиться к разным мнениям; воспроизводить наизусть слова гимна Рос-

сии); соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принад-

лежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по предло-

женному плану) с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям) с учетом речевых и коммуника-

тивных возможностей обучающихся с НОДА. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: сравнивать организацию своей жизни с установ-

ленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двига-

тельная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного поведения 

на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализиро-

вать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, ор-

ганизации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, пра-

вил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений со-

блюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимо-

отношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

 

Содержание обучения во 2 классе 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица 

на карте. Государственные символы России. Москва – столица России. 

Святыни Москвы –  святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия –  много-

национальное государство. Народы России, их традиции, обычаи, празд-

ники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. 



 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего регио-

на. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 

других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Зем-

ля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентиро-

вание с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. 

Многообразие животных 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители расте-

ний и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных заня-

тий, двигательной активности) и рациональное питание (количество приё-

мов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопас-

ности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, пере-

менах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на про-

гулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта 

и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или ва-

гоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании ком-

пьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Универсальные учебные действия (пропедевтиче-
ский уровень) 



 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА. 

Познавательные универсальные учебные действия: способствуют 

формированию умений: ориентироваться в методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, измерение); определять на основе наблю-

дения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  различать 

символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, травы; 

приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: ди-

корастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изучен-

ного); различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: различать ин-

формацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую ин-

формацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (ри-

сунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: ориентироваться в терминах (понятиях), соотно-

сить их с краткой характеристикой: понятия и термины, связанные с соци-

альным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедея-

тельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром 

природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и 

термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (ре-

жим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; создавать небольшие описания на предложен-

ную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес природное сообщество» и другие); созда-

вать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и расте-

ния как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); приводить примеры растений и животных, занесённых 

в Красную книгу России (на примере своей местности); описывать совре-

менные события от имени их участника с учетом психофизических осо-

бенностей обучающихся с НОДА. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: следовать образцу, предложенному плану и ин-

струкции при решении учебной задачи; контролировать с небольшой по-

мощью учителя последовательность действий по решению учебной зада-

чи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 



 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания с уче-

том психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в со-

ответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры обще-

ния, проявления терпения и уважения к собеседнику; проводить в парах 

(группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, 

выбирать (из предложенных) способы их разрешения с учетом психофизи-

ческих особенностей обучающихся с НОДА.  

 

Содержание обучения в 3 классе 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя об-

щей цели. Наша Родина –  Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, до-

ходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважи-

тельное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как об-

щественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидко-

стями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, 

её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяй-

ственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, зна-

чение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 



 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шля-

почных грибов, Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. 

Размножение и развитие растений 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, не-

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особен-

ности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жиз-

ни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана живот-

ных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения пища и укрытие для животных; животные распро-

странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные со-

общества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообще-

ствах. 

Человек — часть природы 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жи-

лого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых под-

станций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного пове-

дения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение 

в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и со-



 

циальных группах) в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Познавательные универсальные учебные действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий способствуют формирова-

нию умений: проводить несложные наблюдения в природе (сезонные из-

менения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно со-

ставленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками 

наблюдений (в парах, группах) делать выводы; устанавливать зависимость 

между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни жи-

вотного; определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) су-

щественные признаки и отношения между объектами и явлениями; моде-

лировать цепи питания в природном сообществе; различать понятия «век», 

«столетие», («историческое время»; соотносить историческое событие с 

датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: понимать, что 

работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интерес-

ную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе матери-

ки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 

столицу, свой регион с учетом двигательных возможностей обучающихся 

с НОДА; читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; находить по предложению учителя информа-

цию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контроли-

руемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в информа-

ционной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и 

термины с их краткой характеристикой: понятия и термины, связанные с 

социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культу-

ры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь пита-

ния, Красная книга); понятия и термины, связанные с безопасной жизне-

деятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные 

ситуации, предвидение);   описывать (характеризовать) условия жизни на 

Земле;   описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на ос-

нове сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко характери-

зовать представителей разных царств природы; называть признаки (харак-



 

теризовать) животного (растения) как живого организма;  описывать (ха-

рактеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию умений: планировать шаги по решению учебной задачи, кон-

тролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); устанавли-

вать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лиде-

ра), подчинённого; оценивать результаты деятельности участников, поло-

жительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; выполнять пра-

вила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения.  

Содержание обучения в 4 классе 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации – глава государства. Политико-административная 

карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопри-

мечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение 

к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жиз-

ни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в раз-

ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие   в охране памятников ис-

тории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 



 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной при-

надлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спут-

ники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года, 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 

пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов че-

ловеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного насле-

дия в России и за рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природ-

ные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана приро-

ды). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы вза-

имодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воз-

духа, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (от-

дельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транс-

портной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в обще-

ственных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила без-

опасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования само-

ката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достовер-

ной информации, опознавание государственных образовательных ресур-

сов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Универсальные учебные действия 



 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий способствуют формирова-

нию умений: устанавливать последовательность этапов возрастного разви-

тия человека; конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания; моделировать схемы природных 

объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); соотно-

сить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; классифицировать природные объекты по принадлежности к при-

родной зоне; определять разрыв между реальным и желательным состоя-

нием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: использовать 

умения работать с информацией, представленной в разных формах; оце-

нивать объективность информации, учитывать правила безопасного ис-

пользования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого 

выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: ориентироваться в понятиях: организм, возраст, 

система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного 

наследия; характеризовать человека как живой организм: раскрывать 

функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной си-

стемы в деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять 

вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; описы-

вать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других;   составлять краткие суждения о связях и зави-

симостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие 

тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изу-

ченного) с учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию умений: самостоятельно планировать алгоритм решения учеб-

ной задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; контролировать 



 

процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей-

ствия при необходимости; адекватно принимать оценку своей работы; 

планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих ра-

ботах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ро-

лей: руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной де-

ятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; анализиро-

вать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использо-

вания инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕ-
МУ МИРУ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения программы по окружающему ми-

ру характеризуют готовность обучающихся с НОДА руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта дея-

тельности обучающихся, в части: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; по-

нимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общ-

ности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; первона-

чальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности; принятие существующих в 

обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличност-

ных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопережива-

ния, уважения и доброжелательности; применение правил совместной де-

ятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художе-

ственной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчи-



 

вости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го и других народов; использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельно-

сти. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя 

и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении 

в окружающей среде (в том числе информационной); приобретение опыта 

эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и об-

щества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологи-

ческих норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

расширении своих знаний, в том числе с использованием различных ин-

формационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося с НОДА будут сформированы позна-

вательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию россий-

ской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учё-

ных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значи-

мых и этических проблем, связанных с современными технология-

ми, в особенности технологиями четвёртой промышленной револю-

ции с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;  



 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-

альные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных мате-

риалов с учетом двигательных возможностей, обучающихся с НО-

ДА.  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном тех-

нологическом мире, важности правил безопасной работы с инстру-

ментами с учетом психофизических особенностей, обучающихся с 

НОДА; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять за-

щиту личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание: 

 участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносфе-

рой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при-

родной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентиро-

ваться в изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступ-

ных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть целое; причина – следствие; изменения во време-

ни и в пространстве) исходя из индивидуальных возможностей, обучаю-

щихся с НОДА; сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 



 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объ-

екта (объекты) по определённому признаку с учетом психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять не-

достаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: проводить (по предложенному и самостоятельно со-

ставленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, не-

сложные опыты исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руковод-

ством учителя; определять разницу между реальным и желательным со-

стоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; форму-

лировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях с учетом речевых и коммуникативных возможностей 

обучающихся с НОДА; моделировать ситуации на основе изученного ма-

териала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; при-

родные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его послед-

ствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по пред-

ложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие) исходя из индивидуальных возможностей, обучаю-

щихся с НОДА; формулировать выводы и подкреплять их доказательства-

ми на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: использовать различные источники для поиска информа-

ции, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в яв-

ном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и не-

достоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа её проверки; находить и использовать для решения 

учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему, таблицу, иллюстрацию с учетом речевых возможностей обучаю-

щихся с НОДА; соблюдать правила информационной безопасности в 

условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); анализи-

ровать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей с учетом психофизических особен-



 

ностей, обучающихся с НОДА; фиксировать полученные результаты в 

текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма) с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: в 

процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников с учетом речевых и коммуникативных возмож-

ностей обучающихся с НОДА; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты с учетом речевых воз-

можностей обучающихся с НОДА; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; использо-

вать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; со-

здавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние) с учетом психофизических особенностей, обучающихся с двигатель-

ными нарушениями; конструировать обобщения и выводы на основе по-

лученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их до-

казательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни; готовить небольшие публичные выступления с возможной презен-

тацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления ис-

ходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий и операций. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения 

самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных учеб-

ных действий: осуществлять контроль процесса и результата своей дея-

тельности; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных спосо-

бов действия,  при необходимости корректировать их. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: понимать значение коллективной деятельности 

для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участво-

вать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) 

исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; коллек-

тивно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 



 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы с уче-

том психофизических особенностей, обучающихся с двигательными 

нарушениями; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличи-

ем разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мир-

но разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою 

часть работы с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

НОДА. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА 

Подготовительный класс 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА 

научится: называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отче-

ству, домашний адрес и адрес своей школы с учетом речевых возможно-

стей обучающихся с НОДА; воспроизводить название своего населённого 

пункта, региона, страны с учетом речевых возможностей обучающихся с 

НОДА;  группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); сезонные яв-

ления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные груп-

пы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); применять правила ухода 

за комнатными растениями и домашними животными при наличии двига-

тельных возможностей; проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за се-

зонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том чис-

ле вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руко-

водством учителя  исходя из индивидуальных возможностей, обучающих-

ся с НОДА при необходимости используя ассистивное оборудование; со-

блюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприбо-

рами; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения пешехода.   

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся с НОДА научится: назы-

вать себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи; проявлять уважение к семейным ценностям и тради-

циям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на приро-

де;  приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий с 

учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с двига-

тельными нарушениями;   различать объекты живой и неживой природы, 

объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); описывать на основе опорных 

слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культур-



 

ные растения, диких и домашних животных исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; выделять их наиболее существен-

ные признаки; проводить, соблюдая правила безопасного труда, неслож-

ные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести 

счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя  исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА 

при необходимости используя ассистивное оборудование; использовать 

для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; оцени-

вать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать 

правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  соблю-

дать правила безопасного поведения в природе; с помощью взрослых 

(учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электрон-

ными образовательными и информационными ресурсами. 

   

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся с НОДА научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и 

его главный город при наличии двигательных возможностей; узнавать 

государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на при-

роде; распознавать изученные объекты окружающего мира по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приво-

дить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родно-

го края с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся 

с НОДА; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая 

правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природны-

ми объектами, измерения исходя из индивидуальных возможностей, обу-

чающихся с двигательными нарушениями; приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни человека с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты) с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; опи-

сывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные при-

родные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; груп-

пировать изученные объекты живой и неживой природы по предложен-

ным признакам с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;   

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков; ориентироваться на местности по местным природным признакам, 



 

Солнцу, компасу; создавать по заданному плану развёрнутые высказыва-

ния о природе и обществе;   использовать для ответов на вопросы неболь-

шие тексты о природе и обществе;  соблюдать правила нравственного по-

ведения в социуме и в природе; соблюдать правила безопасного поведения 

в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта 

и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно использовать мессен-

джеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуни-

кацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).  

  

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся с НОДА научится: раз-

личать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, тради-

циям своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; приводить примеры памятников природы, культур-

ных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декора-

тивно-прикладного искусства с учетом речевых возможностей обучаю-

щихся с НОДА; проявлять интерес и уважение к истории и культуре наро-

дов России; показывать на карте мира материки, изученные страны мира 

при наличии двигательных возможностей; различать расходы и доходы 

семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их опи-

санию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; про-

водить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с при-

родными объектами с использованием простейшего лабораторного обору-

дования и измерительных приборов исходя  из индивидуальных возмож-

ностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя ассистивное 

оборудование; соблюдать безопасность проведения опытов; группировать 

изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков объекты 

живой и неживой природы; описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные призна-

ки и характерные свойства; использовать различные источники информа-

ции о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы исходя из индивидуальных возможностей обучающихся с 

НОДА возможно использование цифровых технологий; использовать зна-

ния о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фикси-

ровать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; созда-

вать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о при-

роде, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира же-



 

лезнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового 

образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и прин-

ципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблю-

дать правила нравственного поведения на природе; безопасно использо-

вать персональные данные в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в воз-

можных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся с НОДА научится: про-

являть уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; показывать на физической 

карте изученные крупные географические объекты России (горы, равни-

ны, реки, озёра, моря, омывающие территорию России) при наличии дви-

гательных возможностей ; показывать на исторической карте места изу-

ченных исторических событий; находить место изученных событий на 

«ленте времени» с учетом двигательных возможностей обучающихся с 

двигательными нарушениями; знать основные права и обязанности граж-

данина Российской Федерации; соотносить изученные исторические собы-

тия и исторических деятелей веками и периодами истории России;  рас-

сказывать о государственных праздниках России, наиболее важных собы-

тиях истории России, наиболее известных российских исторических дея-

телях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родно-

го края с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся 

с НОДА; описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе государственную симво-

лику России и своего региона с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА; проводить по предложенному (самостоятельно со-

ставленному) плану или выдвинутому предположению несложные наблю-

дения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабо-

раторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда с учетом психофизических особенностей, обучающихся 

с НОДА; распознавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окру-

жающем мире; группировать изученные объекты живой и неживой приро-

ды, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить про-

стейшие классификации; сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; ис-

пользовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены 

времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины 

смены природных зон); называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного) с 



 

учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; называть экологи-

ческие проблемы и определять пути их решения с учетом речевых воз-

можностей обучающихся с двигательной патологией; создавать по задан-

ному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обще-

стве; использовать различные источники информации для поиска и извле-

чения информации, ответов на вопросы исходя из индивидуальных воз-

можностей обучающихся с НОДА возможно использование цифровых 

технологий; соблюдать правила нравственного поведения на природе;   

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использо-

вании объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в те-

атрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждени-

ях культуры (музеях, библиотеках и других); осуществлять безопасный 

поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из индивидуаль-

ных возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя 

ассистивное оборудование; соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и информационных ресур-

сов с учетом особенностей психофизического развития обучающихся с 

НОДА. 

 

 

 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 
 

№ 
Тема, 

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обу-

чения. Характеристика деятельности 

обучающихся с НОДА 

1 Человек 

и общество. 

8 часов 

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной рабо-

ты на учебном месте, ре-

жим труда и отдыха. 

Беседа по теме, например, «Как содержать ра-

бочее место в порядке» с учетом психофизи-

ческих особенностей  обучающихся с НОДА. 

Россия. Москва — столица 

России. Первоначальные 

сведения 

о родном крае. Название 

своего населённого пункта 

(города, села), региона.. 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по вы-

бору) на темы «Москва — столица России», 

«Экскурсия по Москве» с учетом индивиду-

альных возможностей, обучающихся с НО-

ДА. 

 

  Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. До-

машний адрес. 

Работа с иллюстративным материалом: рас-

сматривание фото, репродукций на тему «Се-

мья».  

 

Природа и предметы, со-

зданные человеком. Бе-

режное отношение к 

предметам, вещам, уход за 

ними.  

Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой 

своего края.  

Сезонные изменения в 

природе.  

Учебный диалог по теме, например, «Почему 

люди должны оберегать и охранять природу». 

Обсуждение ситуаций по теме, например, 

«Правила поведения в природе». Экскурсии 

по теме, например, «Сезонные изменения в 

природе, наблюдение за погодой». Работа с 

иллюстративным материалом: «Живая и не-

живая природа». 

2 Человек 

и природа. 

12 часов 

Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое описа-

ние). Лиственные и хвой-

ные растения. Дикорасту-

щие и культурные расте-

ния. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревь-

ев, кустарников, трав. Определение названия 

по внешнему виду дерева. Работа с иллюстра-

тивным материалом: деление растений на две 

группы — дикорастущие и культурные.  

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

 

Дорога от дома до школы. 

 

Беседа по теме, например, «Что такое режим 

дня»: обсуждение режима дня первоклассни-

ка.  

Дидактическая игра по теме, например, «Пра-

вила поведения на улицах и дорогах, дорож-

ные знаки» исходя из индивидуальных воз-

можностей, обучающихся с НОДА. 

Резерв: 6 часов 

 

 

1 КЛАСС (33 часов) 

 



 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся с НОДА 

1 Человек 

и общест 

во.  

8 часов 

Школьные традиции и празд-

ники. Классный, школьный 

коллектив, совместная дея-

тельность.  Одноклассники, 

взаимоотношения между ни-

ми; ценность дружбы, взаим-

ной помощи.  

 

Экскурсия по школе, знакомство с помещениями. 

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила 

поведения в классе и в школе».  

Народы России. 

Культурные объекты родного 

края. Труд людей. Ценность и 

красота рукотворного мира. 

Правила поведения в 

социуме. 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстра-

ций, видеофрагментов и других материалов (по вы-

бору) на тему «Москва — столица России», о род-

ном крае, труде людей. Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов родного края и наро-

дов России.  

Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимо-

помощь в семье. Совместный 

труд и отдых.  

Беседа по теме, например, «Правила поведения в 

учреждениях культуры — в театре, музее, библио-

теке» с учетом речевых возможностей обучающих-

ся с НОДА. 

Учебный диалог по теме, например, «Что такое се-

мья». Рассказы детей по теме, например, «Как наша 

семья проводит свободное время» с учетом речевых 

возможностей обучающихся с НОДА. 

2 

 

Человек 

и природа. 

 12 часов 

Природные материалы. Пого-

да и термометр.  

Взаимосвязи между челове-

ком и природой. Правила 

нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

Практическая работа по теме, например, «Измеряем 

температуру». 

 

  Части растения (называние, 

краткая характеристика зна-

чения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя.. 

по теме, например, «Чем различаются дикорастущие 

и культурные растения?» с учетом индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА. Практическая 

работа по теме, например, «Найдите у растений их 

части» исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с двигательными нарушениями. Рас-

сматривание и зарисовка разнообразия частей расте-

ния: разные листья, разные цветки и плоды, разные 

корни (по выбору) исходя из индивидуальных воз-

можностей, обучающихся с НОДА возможно исполь-

зование цифровых технологий.  

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше 

назовёт насекомых (птиц, зверей…)» с учетом особенно-

стей коммуникативного и речевого развития, обуча-

ющихся с НОДА. 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях — 

какое животное попало в эту группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, например, «Мой домашний 

питомец». 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорово-

го питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в бы-

Рассказ учителя: «Что такое правильное питание». 

Практическое занятие (при наличии условий) в каби-

нете технологии: «Правила пользования газовой 



 

  ту: 

 пользование бытовыми элек-

троприборами, газовыми пли-

тами.  

Правила безопасного пове-

дения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

Безопасность в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (электрон-

ный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- телекомму-

никационную сеть «Интер-

нет». 

и электропли-

той». Составле-

ние памятки по 

теме, например, 

«Телефоны экс-

тренных 

служб». 

 

Резерв: 6 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество 

учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения воз-

можности реализации дифференциации содержания с учётом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся с двигательными нару-

шениями.



 

 2 КЛАСС (68 часов) 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обу-

чения. Характеристика деятельности 

обучающихся с НОДА 

1 Человек 

и общество.  

16 часов 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Рос-

сия и её столица на карте. 

Государственные символы 

России, символика своего ре-

гиона. Москва — столица. 

Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории 

Москвы. Города России. 

Свой регион и его столица 

на карте Российской Федера-

ции. Россия — многонацио-

нальное государство. Народы 

России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его 

природные и культурные до-

стопримечательности. Зна-

чимые события истории род-

ного края. Свой регион и его 

главный город на карте. Хо-

зяйственные занятия, про-

фессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Рассказ учителя, рассматривание иллю-

страций, чтение текстов о федеративном 

устройстве России, о многонациональ-

ном составе населения страны. Игра-

путешествие по теме, например, «Рабо-

таем экскурсоводами, проводим экскур-

сии по Москве, Санкт-Петербургу» ис-

ходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА. Рассказ учителя 

по теме, например, «История возникно-

вения Москвы». Работа с картой: Рос-

сия, Москва, Санкт-Петербург, наш ре-

гион на карте Российской Федерации с 

учетом речевых возможностей обучаю-

щихся с НОДА 

Чтение текстов учебника о народах Рос-

сии, об их традициях, обычаях, праздни-

ках с учетом речевых возможностей 

обучающихся с НОДА.  

Составление сообщения об истории 

родного края (при помощи взрослых, с 

использованием дополнительных ис-

точников информации) исходя из инди-

видуальных возможностей, обучающих-

ся с НОДА возможно использование 

цифровых технологий.  

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем человек трудится?».  

Дидактическая игра по теме, например, 

«Профессии города и села» исходя из 

индивидуальных возможностей, обуча-

ющихся с НОДА.  

Семья — коллектив. Семей-

ное древо. Семейные ценно-

сти 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем о 

своей семье». Обсуждение. 

  и традиции.  Совместный 

труд и отдых. Участие детей 

в делах семьи. 

обязанностей в семье, семейных тради-

ций, совместный труд и отдых.  

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Составление схемы родослов-

ного древа семьи» исходя из индиви-

дуальных возможностей, обучающих-

ся с НОДА. 

Правила культурного пове-

дения в общественных ме-

стах. Доброта, справедли-

вость, честность, уважение к 

чужому мнению 

и особенностям других лю-

дей — главные правила взаи-

моотношений членов обще-

ства. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя — умеешь ли ты сдержи-

вать эмоции?». Анализ ситуаций, рас-

крывающих примеры гуманного отно-

шения к людям. Работа в группе: работа 

с пословицами, сравнение и группиров-

ка слов по противоположному значе-

нию (добрый — злой , смелый — трус-

ливый, правдивый — лживый и другие) 

с учетом психофизических особенно-

стей, обучающихся с НОДА. 



 

2 Человек 

и природа. 34 

часа 

Наблюдения, опыты, измере-

ния. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. 

Планеты.  

Чем Земля отличается от 

других планет. Условия жиз-

ни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. 

Карта мира. Материки, океа-

ны.   Определение сторон го-

ризонта при помощи компа-

са. Компас, его устройство, 

ориентирование на 

местности. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем Земля отличается от других 

планет».  

Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других мате-

риалов (по выбору) на тему «Звёздное 

небо. Созвездия» с учетом психофизи-

ческих особенностей, обучающихся с 

НОДА.  

Практическая работа с глобусом. Рас-

сказ учителя, работа с текстом учебни-

ка: описание и особенности океанов и 

материков на Земле. Практическая ра-

бота с картой: «Как показывать объек-

ты на настенной карте» с учетом пси-

хофизических особенностей, обучаю-

щихся с НОДА. 

Многообразие растений. Де-

ревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе.  

Экскурсия в парк: сравнение деревь-

ев, кустарников, трав. Игра-

соревнование по теме, например, 

«Кто больше вспомнит названий де-

ревьев» исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА 

возможно использование цифровых 

технологий. Коммуникативная дея-

тельность: описание растений по ил-

люстрациям и живым 

  Годовой ход изменений в 

жизни растения. 

объектам с учетом речевых возможно-

стей обучающихся с НОДА. Классифи-

кация растений (по иллюстрациям): ди-

корастущие — культурные. Практиче-

ская работа по теме, например, «Рас-

сматривание растений, обсуждение 

условий благополучного роста и разви-

тия растения» исходя из индивидуаль-

ных возможностей, обучающихся с НО-

ДА. 

Работа в группах с иллюстративным ма-

териалом: составление коллективного 

рассказа по теме, например, «Каким бы-

вает растение в разные сезоны». 

Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, пресмы-

кающиеся: общая характери-

стика (особенности внешнего 

вида, движений, питания, 

размножения).  

Сезонная жизнь животных. 

Дидактическая игра по теме, например, 

«Угадай животное по описанию». Логи-

ческая задача по теме, например, «Найди 

ошибку — какое животное попало в эту 

группу случайно». Учебный диалог с 

использованием иллюстративного мате-

риала по теме, например, «Как живут 

животные в разные времена года». Роле-

вая игра по теме, например, «Собрание в 

лесу — кто как готовится к зиме». Рабо-

та в группах: подготовьте вопросы о 

жизни животных для других групп исхо-

дя из индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА возможно ис-

пользование цифровых технологий. 



 

Красная книга России, её 

значение, отдельные пред-

ставители растений и живот-

ных Красной книги. 

Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. 

Правила 

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?». Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, видеофраг-

ментов и других материалов (по выбору) 

на тему: «Растения и животные Красной 

книги» с учетом психофизических осо-

бенностей, обучающихся с НОДА. 

  нравственного поведения на 

природе. 

Рассказ учителя: «Растения и животные 

нашего края, занесённые в Красную кни-

гу». Коллективное составление памятки 

по теме, например, «Правила поведения 

в заповедных местах». Работа в группе: 

чтение текстов учебника и использова-

ние полученной информации для подго-

товки собственного рассказа о Красной 

книге с учетом психофизических осо-

бенностей, обучающихся с НОДА. Кол-

лективное составление плана рассказа о 

редком растении и животном исходя из 

индивидуальных возможностей обуча-

ющихся с НОДА возможно использова-

ние цифровых технологий 

3 Правила 

безопасной 

жизнедеятель

ности. 

12 часов 

Здоровый образ жизни: режим 

дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной актив-

ности) и рациональное пита-

ние (количество приёмов пи-

щи и рацион питания). Физи-

ческая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здо-

ровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи, 

а также на пришкольной тер-

ритории). Правила безопасно-

го поведения пассажира 

наземного транспорта и метро. 

Номера телефонов экстренной 

помощи. 

Учебный диалог по теме, например, «За-

чем нужен режим дня? Почему нужно 

правильно питаться?». Беседа по теме, 

например, «Что может случиться на про-

гулке, на игровой площадке, дома и в 

школе, если не соблюдать правила без-

опасности». Ролевая игра по теме, 

например, «Мы — пешеходы» с учетом 

речевых возможностей, обучающихся с 

НОДА. 

Анализ дорожных ситуаций. Работа в 

паре: соотнесение изображений и назва-

ний дорожных знаков. Практическая ра-

бота по теме, например, «Учимся со-

блюдать изученные правила безопасно-

сти под руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации 

потенциальных опасностей бытовых 

предметов и ситуаций. Беседа по теме, 

например, «Правила поведения в обще-

ственном транспорте» исходя из инди-

видуальных возможностей, обучающих-

ся с НОДА. 

Практическая работа ( по теме, напри-

мер, «Правила пользования компьюте-

ром» исходя  из индивидуальных воз-

можностей, обучающихся с НОДА при 

необходимости используя ассистивное 

оборудование. 



 

  Правила поведения при поль-

зовании компьютером. 

Безопасность в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (коммуни-

кация в мессенджерах и со-

циальных группах) в услови-

ях контролируемого доступа 

в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет».  

 

Резерв: 6 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество 

учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения воз-

можности реализации дифференциации содержания с учётом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся с двигательными нару-

шениями.



 

1 КЛАСС (68 часов) 

 

№ 
Тема, 

раздел 

курса 

Программное содержание 
Методы и формы организации обуче-

ния. Характеристика деятельности обу-

чающихся с НОДА 

1 Человек 

и общество. 

20 часов 

Общество — совокупность лю-

дей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью 

во имя общей цели. Наша Родина 

— Российская Федерация — 

многонациональная страна. Осо-

бенности жизни, быта, культуры 

народов Российской Федерации. 

Уникальные памятники культу-

ры (социальные и природные 

объекты) России, родного края. 

Города Золотого кольца России. 

Государственная символика Рос-

сийской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и дру-

гих народов. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций 

на тему: «Что такое общество». Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: 

«Жизнь народов нашей страны».  

Ролевая игра по теме, например, «Встречаем 

гостей из разных республик РФ»: рассказы 

гостей об их крае и народах, рассказы для гос-

тей о родном крае исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА при 

необходимости используя ассистивное обору-

дование. Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) по теме, например, «Уникальные 

памятники культуры России» с учетом рече-

вых возможностей, обучающихся с НОДА. 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для 

подготовки собственного рассказа о памятни-

ках культуры России исходя из индивидуаль-

ных возможностей, обучающихся с НОДА. 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу 

с использованием фотографий достопримеча-

тельностей, сувениров и т. д.  

Составление сообщения о городах Золотого 

кольца России с использованием дополни-

тельных источников информации (дифферен-

цированное задание) с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, обу-

чающихся с двигательными нарушениями. 

Семья — коллектив близких, 

родных людей. Поколения в се-

мье. Взаимоотношения в семье: 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего 

создаётся семья», «Почему семью называют 

коллективом». 

  любовь, доброта, внимание, 

поддержка. Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. 

Работа в группах: коллективный ответ на во-

прос «Какие бывают семьи?» исходя из инди-

видуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА.  

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюд-

жет». Беседа по теме, например, «Доходы и 

расходы семьи». Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование семейного бюд-

жета» (дифференцированное задание) исходя 

из индивидуальных возможностей обучаю-

щихся с НОДА возможно использование циф-

ровых технологий. 

Страны и народы мира на карте. 

Памятники природы и культуры 

— символы стран, в которых они 

находятся. 

Практическая работа с картой: страны мира с 

учетом двигательных возможностей обучаю-

щихся. Работа в группах: самостоятельное со-

ставление описания любой страны или наро-

да мира (с использованием дополнительной 

литературы и ресурсов Интернета). «Путеше-

ствие по странам мира» (достопримечательно-

сти отдельных стран мира, по выбору детей): 

рассматривание видеоматериалов, слайдов, 

иллюстраций. Символы стран, с которыми 

знакомятся дети. 



 

2 Человек 

и природа. 

35 часов. 

Вещество. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Твёрдые 

тела, жидкости, газы, их свой-

ства. 

Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение для жизни. Во-

да. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в при-

роде, значение для жизни. Круго-

ворот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека. 

Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). Почва, её 

состав, значение для живой при-

роды 

и хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы (наблюдение и опыты) 

с веществами: текучесть, растворимость, 

окрашиваемость и другое с учетом индивиду-

альных возможностей, обучающихся с НОДА 

при необходимости используя ассистивное 

оборудование. 

Упражнения: классификация тел и веществ, 

сравнение естественных и искусственных 

тел; классификация твёрдых, жидких и газо-

образных веществ.  

Демонстрация учебных экспериментов: со-

стояния воды, свойства воздуха. Рассказ 

учителя, анализ схемы круговорота воды в 

природе.  

Практические работы: горные породы и ми-

нералы — название, сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для 

жизни природы и хозяйственной деятельности 

людей). 
  

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. 

Грибы: строение шляпочного 

гриба; съедобные и несъедобные 

грибы. 

Разнообразие растений. Зависи-

мость жизненного цикла орга-

низмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие 

растений.   Особенности питания 

и дыхания растений.  

Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение че-

ловека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о 

бактериях. Рассматривание и описание осо-

бенностей внешнего вида бактерий.  

Работа с иллюстративным материалом по 

теме, например, «Какие грибы мы не поло-

жим в корзин- ку». Рисование схемы: «Шля-

почный гриб» исходя из индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА воз-

можно использование цифровых технологий. 

Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от 

растений». Работа в группе: классификация 

растений из списка, который предложили 

одноклассники. Коллективное создание схе-

мы по теме, например, «Условия жизни рас-

тений». Рассказ-рассуждение о жизни расте-

ний. 

Практическая работа в паре по теме, напри-

мер, 

«Размножения растений (побегом, листом, 

семе- нами)» с учетом индивидуальных воз-

можностей обучающихся с НОДА. 

  (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая 

характеристика. Охрана 

растений. 

Охраняемые растения родного края (наблюде-

ние, рассматривание иллюстраций). 



 

Разнообразие животных. Зави-

симость жизненного цикла орга-

низмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные). 

Особенности питания животных. 

Цепи питания. 

Условия, необходимые для жиз-

ни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к жи-

вотным. Охрана животных. 

Животные родного края, их 

названия. 

Дидактическая игра по теме, например, «Ка-

ких животных мы знаем». Коллективное со-

ставление схемы по теме, например, «Разнооб-

разие животных».  

Упражнения: опиши животное, узнай живот-

ное, найди ошибку в классификации живот-

ных с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с НОДА. 

Учебный диалог по теме, например, «Как жи-

вотные питаются». Составление и анализ це-

пей питания. 

Работа в парах: характеристика животных по 

способу размножения (на основе справочной 

литературы), подготовка презентации с уче-

том психофизических особенностей, обучаю-

щихся с НОДА. 

Моделирование стадий размножения живот-

ных (на примере земноводных, рыб). Рассказ 

учителя по теме, например, «Как человек одо-

машнил животных» исходя из индивидуаль-

ных возможностей, обучающихся с НОДА при 

необходимости используя ассистивное обору-

дование. Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец». Просмотр и об-

суждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему 

«Охрана животных» с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, обу-

чающихся с НОДА. 
  

Природные сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе. Создание человеком 

природных сообществ для хозяй-

ственной деятельности, получе-

ния продуктов питания (поле, 

сад, огород). 

Природные сообщества родного 

края (примеры). 

Правила поведения в лесу, на во-

доёме, на лугу. 

Человек — часть природы. Об-

щее представление о строении 

тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, крове-

носная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. Гигиена отдельных ор-

ганов и систем органов человека. 

Измерение температуры тела че-

ловека, частоты пульса. 

Работа со словарём: определение значения 

слова 

«сообщество». Рассказ учителя по теме, 

например, 

«Что такое природное сообщество». Учебный 

диалог по теме, например, «Особенности леса 

(луга, водоёма) как сообщества». Сравнение 

понятий: естественные сообщества, искус-

ственные сообщества. Беседа по теме, напри-

мер, «Для чего человек создает новые сообще-

ства?». Обсуждение ситуаций, раскрывающих 

правила положительного и отрицательного 

отношения к природе с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, обу-

чающихся с НОДА. 

 Обсуждение текстов учебника, объяснения 

учителя: «Строение тела человека» с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. Рассматри-

вание схемы строения тела человека: называ-

ние, описание функций разных систем орга-

нов.  

Практическая работа по теме, например, «Из-

мерение температуры тела и частоты пульса». 
 

 



 

3 Правила 

безопасной 

жизнедеятель

ности. 

7 часов 

Здоровый образ жизни; забота о 

здоровье и безопасности окру-

жающих людей. Безопасность во 

дворе жилого дома (внимание к 

зонам электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других 

опасных объектов; предупре-

ждающие знаки безопасности).  

Транспортная безопасность пас-

сажира разных видов транспорта, 

правила поведения на вокзалах, в 

аэропортах, на борту самолёта, 

судна. Безопасность в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ориентировка в 

признаках мошенничества в Се-

ти; защита персональной инфор-

мации) в условиях контролируе-

мого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Практическая работа по теме, например, 

«Рассматривание знаков (опасно, пожаро-

опасно, взрывоопасно; внимание — автопо-

грузчик; электрический ток; малозаметное 

препятствие; падение с высоты), коллектив-

ное объяснение их значения». Анализ ситуа-

ций по теме, например, «Что может произой-

ти, если…» с учетом особенностей коммуни-

кативного и речевого развития, обучающихся 

с НОДА. Ролевая игра по теме, например, 

«Расскажи малышу, как нужно вести себя на 

игровой и спортивной площадке». Рассказ 

учителя по теме, например, «Правила поведе-

ния в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, 

на борту самолета, судна». Работа в группах: 

составление памятки по теме, например, 

«Правила поведения в аэропортах, на борту 

самолета, судна (по выбору группы)» с уче-

том психофизических особенностей, обуча-

ющихся с НОДА. 

Учебный диалог по теме, например, «Как 

обеспечить безопасность при работе в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”». Обсуждение результатов про-

ектной деятельности по теме, например, «Что 

такое здоровый образ жизни и как его обеспе-

чить» с учетом особенностей коммуникатив-

ного и речевого развития, обучающихся с 

НОДА. 

Резерв: 6 часов 

 

 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество 

учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения воз-

можности реализации дифференциации содержания с учётом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся с двигательными нару-

шениями.  



 

2 КЛАСС (68 часов) 
 

№ 
Тема, 

раздел 

курса 

Программное содержание 
Методы и формы организации обуче-

ния. Характеристика деятельности обу-

чающихся с НОДА 

1 Человек 

и общество. 

33 часа 

Государственное устройство РФ 

(общее представление). Консти-

туция — Основной закон Рос-

сийской Федерации.  Права и 

обязанности гражданина Россий-

ской Федерации. Президент Рос-

сийский Федерации — глава гос-

ударства. Политико-

административная карта России. 

Города России.  

Общая характеристика родного 

края: природа, главный город, 

важнейшие достопримечатель-

ности, знаменитые соотече-

ственники.   Государственные 

праздники в жизни российского 

общества: Новый год, День за-

щитника Отечества, Междуна-

родный женский день, День вес-

ны и труда, День Победы, День 

России, День народного един-

ства, День Конституции. Празд-

ники и памятные даты своего ре-

гиона. Характеристика отдель-

ных исторических событий, свя-

занных с ним. 

Работа с политико-административной картой 

Российской Федерации: определение местона-

хождения республик Российской Федерации, 

краёв, крупнейших областей и городов России. 

Чтение статей Конституции Российской Феде-

рации о правах граждан Российской Федера-

ции.  Рассказ учителя  по  теме,  например,  

«Забота о детстве — главная особенность 

нашего государства».  

Чтение и обсуждение текстов учебника, объ-

яснения учителя с учетом особенностей ком-

муникативного и речевого развития, обучаю-

щихся с НОДА. Игра-соревнование по теме, 

например, «Знаем ли мы свой родной край?» с 

учетом психофизических особенностей, обу-

чающихся с НОДА. Рассказ учителя о важ-

нейших страницах истории родного края. Об-

суждение докладов и презентаций учащихся 

(дифференцированное задание) по теме, 

например, «Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, например, «Государ-

ственные праздники России». Работа в парах 

по теме, например, «Рассказ о любом праздни-

ке Российской Федерации или своего региона»  

исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА при необходимости ис-

пользуя ассистивное оборудование. 

  История Отечества. «Лента вре-

мени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной 

жизни страны в разные истори-

ческие периоды: государство 

Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины 

быта, труда; духовно-

нравственные и культурные тра-

диции людей в разные историче-

ские времена. 

Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых нацио-

нальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом 

(3—4 объекта). Охрана 

памятников истории и 

культуры.  Посильное участие в 

охране 

Практическая работа по теме, например, 

«Определение по «ленте времени» времени 

(века), в котором происходили исторические 

события» с учетом психофизических особен-

ностей, обучающихся с НОДА.  

Работа в паре: анализ исторической карты, 

нахождение мест важнейших исторических 

событий 

в жизни России. Обсуждение рассказов учите-

ля, текста учебника о быте, традициях, куль-

туре Древней Руси. Экскурсия в художе-

ственный музей (при наличии условий), про-

смотр видеофрагментов, иллюстраций и дру-

гих материалов на темы «Искусство Древней 

Руси», «Ремёсла в Древней Руси», «Образо-

вание от Древней Руси до XIX века», 

«Московское государство», «Искусство ХIХ 

века», 

«Искусство ХХ века» (по выбору). 

Учебный диалог по теме, например, «Как 

выполняли свой долг защиты Отечества в 

разные исторические времена граждане Рос-

сии (на примере Отечественной войны 1812 

г., Великой Отечественной войны (1941—

1945)». 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, 

чтение текстов учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного культурного наследия в 

России и за 



 

  памятников истории и культуры 

своего края. Правила нравствен-

ного поведения, культурные тра-

диции людей в разные историче-

ские времена. 

рубежом». Рассказ учителя о памятниках Все-

мирного наследия (например, в России — 

Московский Кремль, памятники Новгорода, 

Кижи, в мире — Великая Китайская стена, Ко-

лизей в Риме, Акрополь в Греции). Учебный 

диалог по теме, например, «Как охраняются 

памятники истории и культуры». Обсуждение 

докладов учащихся о значимых объектах 

культурного наследия России (дифференциро-

ванное задание) с учетом особенностей ком-

муникативного и речевого развития, обучаю-

щихся с НОДА. 

2 Человек 

и природа. 

24 часа 

Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнеч-

ной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца 

и смена времён года. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности род-

ного края (краткая характери-

стика на основе наблюдений) 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб 

астрономов»: зададим друг другу вопросы о 

Солнечной системе с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с НОДА. Обсуж-

дение выступлений учащихся (дифференциро-

ванное задание) о планетах. Рассматривание и 

обсуждение схемы «Вращение Земли вокруг 

своей оси — причина смены дня и ночи» с 

учетом особенностей коммуникативного и ре-

чевого развития, обучающихся с НОДА. 

Работа с картой: равнины и горы на террито-

рии Российской Федерации, крупнейшие реки 

и озёра; моря, омывающие Россию с учетом 

двигательных возможностей обучающихся  

двигательными нарушениями.  

Описание объектов родного края: название, 

место расположения, общая характеристика. 

  Водоёмы, их разнообразие (оке-

ан, море, озеро, пруд); река как 

водный поток. Крупнейшие реки 

и озёра России, моря, омываю-

щие её берега, океаны. Исполь-

зование человеком водоёмов и 

рек. Водоёмы и реки родного 

края: названия, краткая характе-

ристика. 

Наиболее значимые природные 

объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубе-

жом. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и 

животного мира. 

Международная Красная книга 

(3—4 примера). Правила 

нравственного поведения в 

природе. 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди 

используют водоёмы и реки для хозяйственной 

деятельности». 

Рассказ учителя, работа с иллюстративным 

материалом: природные объекты списка Все-

мирного наследия в России и за рубежом 

(например, в Рос- сии — озеро Байкал, остров 

Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские стол-

бы; в мире — остров Пасхи (Чили); дорога 

гигантов (Северная  Ирландия); бухта Халонг 

(Вьетнам); национальный парк Тонгариро 

(Новая Зеландия). Обсуждение результатов 

проектной деятельности по теме, например, 

«Объекты Всемирного наследия в России и в 

мире».  

Рассказ учителя о Международной Красной 

книге. Работа в группах по теме, например, 

«Составление памятки «Правила поведения в 

природе». 

Природные зоны России: общее 

представление об основных 

Учебный диалог по теме, например, «Почему 

меняются природные зоны?». Коллективное 

форму- 



 

  природных зонах России: кли-

мат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. Связи в 

природной зоне. 

лирование вывода: причиной смены природ-

ных зон является разная освещённость Солн-

цем поверхности Земли. Работа с текстом 

учебника: особенности разных природных зон 
с учетом речевых возможностей обучающихся 

с НОДА. Работа в паре: анализ схем, иллю-

страций по теме, например, «Какие организмы 

обитают в природных зонах», составление 

рассказа-рассуждения по теме, например, 

«Как животные приспосабливаются к услови-

ям жизни». Учебный диалог по теме, напри-

мер, «Экологические связи в природной зоне» 
с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с НОДА. Моделирование ха-

рактерных цепей питания в изучаемой при-

родной зоне.  

Рассказ учителя об освоении природных бо-

гатств в природных зонах и возникших 

вследствие этого экологических проблемах.  

Работа в группах: создание описания одной из 

природных зон по самостоятельно составлен-

ному плану (с использованием дополнитель-

ной информации, в том числе из информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет») с учетом психофизических возможно-

стей обучающихся с двигательными наруше-

ниями 

3 Правила 

безопасной 

жизнедеятел

ьности. 

5 часов 

Здоровый образ жизни: профи-

лактика вредных привычек. 

Безопасность в городе. Планиро-

вание безопасных маршрутов с 

учётом транспортной инфра-

структуры города; правила без-

опасного поведения велосипеди-

ста (дорожные знаки, дорожная 

Учебный диалог по теме, например, «По-

слушаем друг друга: как я выполняю прави-

ла безопасной жизни». Работа в группах: со-

ставление текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встретить на улице, в зо-

нах отдыха, в общественных местах». Ана-

лиз ситуаций по теме, например, «Что может 

произойти, если…». Обсуждение результа-

тов работы групп с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с НОДА. 

  разметка, сигналы и средства 

защиты велосипедиста). Без-

опасность в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (поиск достоверной 

информации опознание государ-

ственных образовательных ре-

сурсов и детских развлекатель-

ных порталов) в условиях кон-

тролируемого доступа в ин-

формационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы 

правила езды на велосипеде (роли: велосипе-

дисты, сотрудники ГИБДД, маленькие дети) с 

учетом психофизических особенностей, обу-

чающихся с НОДА. Рассказ учителя по теме, 

например, «Чем может быть опасна информа-

ционно-телекоммуникационная сеть «Интер-

нет». Как правильно искать информацию в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Резерв: 6 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество 

учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения воз-

можности реализации дифференциации содержания с учётом образова-

тельных потребностей и интересов, обучающихся с НОДА. 

При разработке рабочей программы должны быть учтены психофи-

зические особенности обучающихся с НОДА, возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-



 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборато-

рии, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользо-

вателей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответ-

ствует законодательству об образовании. 
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Приложение к АООП НОО 6.2. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 (ВАРИАНТ 6.2) 

 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ  

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 (для 4 класса общеобразовательных организаций) 
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Примерная рабочая программа по предметной области (учебному предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

Примерной программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, 

место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной области 

(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с учётом 

возрастных особенностей четвероклассников с НОДА. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем 

разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов деятельности 

обучающихся с НОДА при изучении той или иной темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой рекомендацию 

для педагогов, школ  по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС 

НОО ОВЗ. Представленное в Программе планирование является примерным, и 

последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться в 

соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России»1, «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 

ст. 87.). 

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. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося с НОДА  мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

                                                           
1 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы 

мировых религиозных культур», изменено на «Основы религиозных культур народов России». 
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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 НОДА с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с НОДА 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 с НОДА к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников с НОДА 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся с НОДА 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 с НОДА содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной 

школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, 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 НОДА 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. При этом в процессе 

преподавания курса ОРКСЭ необходимо учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА. Выраженные двигательные нарушения, тяжелые нарушения речи 

часто ограничивают обучающихся с НОДА вступать в дискуссию, выражать свою точку 

зрения. У обучающихся данной категории отмечаются трудности в формировании 

абстрактных понятий из-за вербализма мышления, из-за ограничения представлений об 

окружающей действительности, вызванных как особенностями развития высших 
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психических функций, так и социальной депривацией. Учет данных потребностей должен 

отражаться как в отборе содержания учебного предмета, так и в отборе форм и методов 

обучения. Необходимо дозировать учебный материал, использовать на уроках 

специализированные компьютерные и ассистивные технологии, обеспечивающие 

реализацию «обходных путей» обучения. Учитывая трудности коммуникации 

обучающихся с НОДА, необходимо на уроках ОРКСЭ использовать средства вербальной 

и невербальной коммуникации. Учет двигательных нарушений требует обеспечение 

особой пространственной и временной организации образовательной среды. Особенности 

мыслительных процессов обучающихся с НОДА требуют использование опор с 

детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной 

работе обучающихся, использование большого количество наглядного материала, 

включая видео-материалов, максимально расширять для детей окружающее пространство, 

обеспечивая  непосредственное  взаимодействие как с предметами окружающей 

действительности, так и социальное взаимодействие со средой. Изучение данного 

предмета  обучающими с НОДА требует максимально возможного включения семей этих 

детей. Использование семейного ресурса во внеурочной и внеклассной деятельности 

позволит повысит результативность обучения детей с НОДА по данному предмету. 

При недостаточном уровне развития речи и моторики рук необходимо 

использовать специальные методы текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся, позволяющие объективно оценивать результаты их обучения. При 

необходимости минимизировать выполнение письменных работ, заменять их заданиями 

на компьютере, не снижать отметки за качество речи обучающихся и т.п. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, 

характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 

ч). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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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 мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 

ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «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. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, 

ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных 

традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в 

культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 
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(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 

морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 

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 



8 
 

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); 

– 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; 
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– 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 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

– 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; 
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– 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 

(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. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

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; 
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– 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 

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. 
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Модуль «Основы буддийской культуры» 

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 

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; 
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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. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

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; 

– 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 
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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; 

– 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. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

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 
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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 

(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. 

Модуль «Основы светской этики» 

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 
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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; 

– 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, 
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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. 
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