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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образования обучающихся с задержкой психического 

развития в 4 классе. 

Общая цель состоит в обеспечении выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовле-

творения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспе-

чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Цель образования в четвертом классе состоит в доступном для конкрет-

ного обучающегося приближении познавательного и социально-личностного 

развития к условно-нормативному для младшего школьника за счет прогресса 

в овладении способами произвольной регуляции деятельности и поведения, 

улучшения качества базовых учебных умений (сформированность письма и 

чтения, овладение четырьмя арифметическими действиями), расширения и 

уточнения представлений об окружающем, формирующих адекватную картину 

мира, максимального преодоления неспецифических дисфункций, затрудняю-

щих становление школьно-необходимых умений, достижения достаточного 

уровня социопсихологической адаптированности (личностных результатов об-

разования).  

Именно в четвертом классе (при наличии предшествующего коррекци-

онно-развивающего обучения) можно сделать достаточно надежный вывод о 

перспективах преодоления имеющегося отставания.  

Цели и общие задачи по каждому предмету формулируются в полном со-

ответствии с приведенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО 

«СОШ поселка Молодежный» (далее – АООП).  

Важнейшими задачами образования в четвертом классе являются:  

 формирование умений грамотного письма и начального навыка само-

стоятельного построения связного письменного высказывания, а также про-

должение работы над обучением морфологическому и синтаксическому разбо-

ру, определяющему осознанное применение грамматических правил;  



 совершенствование навыка чтения, его сознательности, правильности, 

выразительности, овладение умениями монологической речи (связного выска-

зывания), формулировки и несложной записи вывода по прочитанному тексту, 

привитие вкуса к чтению, расширение словарного запаса; 

 знакомство с иностранным языком, формирование возможности эле-

ментарной коммуникации на иностранном языке, расширение общего кругозо-

ра; 

 автоматизация умений сложения и вычитания, овладение действиями 

умножения и деления, решением составных задач разного типа и использова-

нием различных средств, облегчающих процесс решения (схемы, памятки и 

пр.), а также решением простых уравнений, в т.ч. со скобками;  

 расширение представлений о живой и неживой природе, рукотворном 

мире, формирование экологических знаний, представлений о функционирова-

нии человеческого организма, потребностях людей, уточнение и расширение 

знаний о безопасном поведении, социальном мире (семья, профессии, началь-

ные экономические представления), а также географических представлений, 

обучение выполнению заданий, требующих самостоятельного мышления;  

 развитие способности решения практических задач (изготовления по-

делок), формирование необходимых бытовых умений (работа с ножницами, 

иглой), овладение практическими навыками работы с компьютером (текстовым 

и графическим редактором);  

 формирование художественного вкуса, графических изобразительных 

умений, решение широкого круга конкретизированных задач в каждом разделе 

учебного предмета, способствующих как эстетическому воспитанию, так и 

развитию системы произвольной регуляции и коммуникативных умений;  

 повышение общей культуры обучающегося, расширение его знаний о 

музыке, развитие музыкального слуха, возможностей знаково-символического 

опосредствования (через формирование основ знаний нотной грамоты);  



 формирование двигательных умений, совершенствование общей мото-

рики и системы регуляции, закрепление представлений о необходимости дви-

жения, активного отдыха и здорового образа жизни; 

Три курса коррекционно-развивающей области оказывают содействие 

усвоению учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» (лого-

педические занятия), «Математика» и «Окружающий мир» (психокоррекцион-

ные занятия), «Музыка» и «Физическая культура» (ритмика). Кроме того, они 

способствуют формированию всех видов универсальных учебных действий и 

достижению личностных результатов образования, совершенствованию двига-

тельного развития и системы произвольной регуляции движений, стабилиза-

ции психоэмоционального состояния.  

Подходы к структурированию комплекта. 

Комплект структурирован в соответствии с предъявленными требовани-

ями. Каждая программа имеет структуру, включающую указание на конкрети-

зированные ожидаемые результаты, перечень содержания, взятый из АООП и 

тематический план. Некоторые программы коррекционных курсов содержат 

дополнительные указания, призванные донести до педагога их коррекционно-

развивающую сущность и необходимую специфику реализации по отношению 

к обучающимся с ЗПР.  

Навигация по разделам Комплекта 

Программы в комплекте представлены в соответствии с порядком, обо-

значенным в АООП (вариант 7.2.) и в соответствующем учебном плане. Пла-

нируемые результаты освоения учебного предмета с описанием процедур ито-

говой и промежуточной аттестации (включая примеры контрольно-оценочных 

материалов и критерии оценки). 

1. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учеб-

ных занятий. 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, а также с определением основных видов деятельно-

сти обучающихся на уроке. 



Программы курсов коррекционно-развивающей области и внеурочной 

деятельности включают: 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

2. Содержание курса с указанием форм организации занятий. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, а также с определением основных видов деятельно-

сти обучающихся на занятии. 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные 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 иден-

тичности, понимание роли русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения народов России; осозна-

ние 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 идѐт работа на уроках рус-

ского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отра-

жѐнных в текстах, с которыми идѐт 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 чис-

ле с использованием адекватных языковых средств для выражения своего со-

стояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-

ческого и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использо-

ванием недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость 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 эмо-

ционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде допол-

нительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, прояв-

ляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблю-

дении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе бла-

годаря примерам из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского язы-

ка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении приме-

ров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с тек-

стами; 

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, любознатель-

ность 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 с ЗПР 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 (частереч-

ная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; с 

помощью учителя определять существенный признак для 

классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на ос-

нове предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно следовать алго-

ритму, выделяя учебные операции при анализе языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно- 

познавательной деятельности; 



выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на допол-

нительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языко-

вого объекта, речевой ситуации; 

с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения зада-

ния, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

после совместного анализа проводить по предложенному плану неслож-

ное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание под контролем педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в про-

цессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для полу-

чения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова- рях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятель-

но или на основании предложенного учителем способа еѐ 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 значе-

нии слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео-, графи-

ческую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таб-

лиц, схем; самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представ-

ления лингвистической информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося с ЗПР формируются коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции

 в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-

дение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о ре-

зультатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненно-

го мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



К концу обучения на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося с ЗПР формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое 

усилие; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его вы-

полнения; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учеб-

ной деятельности; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон 

(образец); 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассни-

ков, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распре-

деления промежуточных шагов и сроков; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ 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 после совместного анализа свой вклад в общий результат; вы-

полнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных цен-

ностей народа; 

— по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного сред-

ства общения; 

— по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предло-

женным алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предло-

женным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, опреде-

лять значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми мор-

фемами (в соответствии с предложенным алгоритмом); составлять схему со-

става слова; соотносить состав слова с представленной схемой; устанавливать 



принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: скло-

нение, род, число; падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить 

разбор имени существительного как части речи (в соответствии с предложен-

ным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж (с опорой на таблицу при необходимости); 

проводить разбор имени прилагательного как части речи (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); 

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; опреде-

лять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

и будущем времени) (с опорой на таблицу при необходимости), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать) (с опорой на таблицу при 

необходимости); проводить разбор глагола как части речи (в соответствии с 

предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в началь-

ной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе) 

(с опорой на таблицу при необходимости); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять пред-

ложения с однородными членами (с опорой на схему при необходимости); ис-

пользовать предложения с однородными членами в речи; 



— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюз-

ные сложные предложения без называния терминов); составлять простые рас-

пространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложно-

сочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без назы-

вания терминов) (с опорой на схемы); 

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом); 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверя-

емые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во мно-

жественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -

ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов (при необходимости с 

опорой на таблицы, алгоритмы работы с правилом); 

— правильно списывать тексты объѐмом не более 65-70 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 60-65 слов с учѐтом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 



— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложе-

ний) для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравитель-

ные открытки, объявления и др.) (по образцу при необходимости); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно оза-

главливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 

— с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные 

темы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использо-

вать изученные понятия; 

— с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справоч-

ных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресур-

сов, включѐнных в федеральный перечень. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, ми-

ни-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Повторение пройденного: соотношение звукового 



и буквенного состав в словах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции начала слова и 

после гласных, с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми со-

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

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произ-

ношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определе-

нии 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 слу-

чаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изу-

ченного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфемный разбор слова (по предложенному в учебнике образцу). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме собственных имѐн существительных на 



-ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изу-

ченного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имѐн прилагатель-

ных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоиме-

ния 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и буду-

щем 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, еѐ значение (повто-

рение). 

Морфологический разбор слова (по предложенному образцу). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествова-

тельные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоцио-

нальной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между сло-

вами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение изучен-

ного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однород-

ными членами. 



Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложе-

ния: сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложе-

ния (без называния терминов). 

Синтаксический разбор предложения (по предложенному образцу). 

Орфография и пунктуация 

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

графическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки; различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом ор-

фографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточне-

ния) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных на 

-ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

ственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух про-

стых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 



Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открыт-

ка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов после совместного анализа (заданных и соб-

ственных) с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста). 

Сочинение с опорой на ключевые слова, вопросы, подробный план. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕ-

СКИЙ 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 являют-

ся; 

объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, 

время, спряжение); 

объединять имена прилагательные в группы по определѐнному призна-

ку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки. 

объединять предложения по определѐнному признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 



устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределѐнная форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому язы-

ку, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (зву-

ко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

с помощью учителя формулировать выводы и подкреплять их доказа-

тельствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учеб-

но-практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем спосо-

ба еѐ проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при 

поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в информа-

ционно-телекоммуникацонной сети «Интернет»; 

с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 



воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные язы-

ковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности; 

применять приобретенные коммуникативные умения в практике сво-

бодного общения; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написа-

ния, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материа-

лом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

понимать инструкцию, предложенную классу, удерживать инструкцию; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками). 

придерживаться инструкций, плана, алгоритма (на материале разных 

учебных заданий: написание текста, проверка безударного гласного в корне 

слова, синтаксический разбор предложения). 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

оценивать свой результат действия; сопоставлять результат с образцом; 



контролировать процесс и результат выполнения зада-

ния, корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины 

(не понял, забыл, не постарался, не успел); 

оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неѐ; 

адекватно принимать оценку своей работы; 

понимать причины успеха-неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; прояв-

лять 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. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения.  

Характеристика        деятельности обучающихся 

1 Сведения  о 

русском языке (1 

час, далее про-

должается изу-

чение во всех

 разделах 

курса) 

Русский язык  как  язык 

межнационального   общения. 

Знакомство с различными методами по-

знания языка: наблюдением, анализом, 

 лингвистическим экспе-

риментом, мини-исследованием, проектом. 

Коллективное обсуждение с комментариями учителя фрагмента ста-

тьи 69 Конституции Российской Федерации: «Государство защища-

ет 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. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика и 

графика 

(6 часов) 

Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Повторение 

изученного: соотношение звукового 

и буквенного состава 
в словах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции 

начала слова и после гласных, с раздели-

тельными ь и ъ, в словах с непроизноси-

мыми согласными 

(повторение). 

Звуко-буквенный   разбор    слова    (по 

отработанному алгоритму, по предло-

женному образцу). 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать 

звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным при-

знакам. 

Работа с таблицей: определение соотношения количества 

звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество звуков равно ко-

личеству букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества букв (после 

совместного анализа). 

Совместный анализ предложенного алгоритма звуко-буквенного 

разбора. 

Практическая работа: проведение звуко-буквенного разбора 

предложенных слов (с опорой на ленту букв). 



 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Правильная интонация в процессе говоре-

ния и чтения. Нормы произношения зву-

ков и сочетаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатывае-

мом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правиль-

ного произношения слов. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабаты-

ваемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из ор-

фоэпического словарика, к ним нужно подобрать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. Практиче-

ская работа: поставить ударение в словах из орфоэпического переч-

ня, проверить правильность постановки ударения по орфоэпическо-

му словарю, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него предложенные 

учителем слова из отрабатываемого в данном учебном году орфо-

эпического 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. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение?». 

Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в русский 

язык из французского языка». 



 

 
 

4 Лексика (8 

часов) 

Повторение и продолжение работы: 

наблюдение за использованием в речи си-

нонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов 

слова, которое подходит для заполнения пропуска в предложении 

текста, объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместно-

сти использования слов в предложениях, нахождение случаев не-

удачного выбора слова, корректировка обнаруженных ошибок (вы-

бор наиболее точного синонима) (с направляющей помощью учите-

ля). 

Упражнение: составить синонимичные ряды, располагая слова по 

нарастанию / убыванию признака (например: большой, огромный, 

громадный, гигантский). 

Работа в парах: найди в пословицах слова-антонимы. Упражнение: 

закончи начатое предложение словами-антонимами. Работа с ри-

сунками: соотнесение рисунков с соответствующими им фразеоло-

гизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. Работа в 

группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарѐм фразеологизмов, 

выписывание значений 2–3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных рисунков, ос-

нованных на буквальном понимании значения слов, входящих в со-

став фразеологизма. 



 

 
 

5 Состав слова 

(морфемика) (8 

часов) 

Повторение: состав изменяемых слов, вы-

деление в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). 

Морфемный разбор слова (по предложен-

ному образцу). 

Значение наиболее употребляемых суф-

фиксов изученных частей речи (ознаком-

ление). 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога 

даѐтся устная характеристика частей слова по заданным признакам 

(значение, способ выделения, способ обозначения) (с опорой на 

таблицу). 

Наблюдение за изменяемыми и неизменяемыми словами, 

выделение основы слова. 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора 

слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. Прове-

рочная работа с последующим самоанализом, отработка умений 

корректировать свои действия для преодоления ошибок в разборе 

слов по составу. 

Наблюдение и определение значения наиболее употребляемых суф-

фиксов изученных частей речи. 

Практическая работа: образование новых слов при помощи суффик-

сов с конкретным значением (например: образование имен суще-

ствительных со значением профессий при помощи суффиксов 

-тель-, -чик-, -щик; образование имен прилагательных со значением 

неполноты признака при помощи суффиксов -оват-, - еват- и др.) по 

предложенному образцу. 



 

 
 

6 Морфология 

(45 часов) 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на 

-ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме соб-

ственных имѐн существительных на - ов, -

ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Не-

склоняемые имена существительные (озна-

комление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное. Повторение: зависи-

мость формы имени 

прилагательного от формы имени 
существительного. 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, уста-

новление основания для сравнения слов, относящихся к разным ча-

стям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью ре-

чи они являются (с опорой на таблицу «Части речи»). 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по при-

знаку (самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором ос-

нования для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но раз-

личающихся грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в 

качестве основания для группировки могут быть использованы раз-

личные признаки, например: по частям речи; для имѐн существи-

тельных – по родам, числам, склонениям, для глаголов – по вопро-

сам, временам, спряжениям) (при необходимости с опорой на табли-

цы). 

Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн 

существительных (при необходимости с опорой на таблицы). Упраж-

нение: соотнесение слов и наборов их грамматических характери-

стик. 

Работа в парах: группировка имѐн существительных по разным ос-

нованиям. Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтиче-

ском) имѐн существительных с заданными грамматическими харак-

теристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имѐн 

существительных лишнего имени существительного – 

не имеющего какого-то из тех грамматических признаков, 

которыми обладают остальные слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических признаков 

имѐн прилагательных (при необходимости с опорой на таблицы). 

Комментированное выполнение задания по соотнесению фор- 
мы имени прилагательного с формой имени существительного. 



 

 
 

  Склонение имѐн прилагательных во мно-

жественном числе. 

 
 

Местоимение.  Личные местоимения. 

Повторение: личные местоимения 1-го, 2-

го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения 

глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. Предлог. 

Повторение: отличие предлогов от при-

ставок. 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях. 
Частица не, еѐ значение (повторение). 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имѐн существительных и имѐн 

прилагательных, исправление найденных ошибок (при 

необходимости с направляющей помощью учителя). 

Упражнение: склонение личных местоимений с последующим за-

полнением таблицы. 

Упражнение: употребление местоимения в нужной падежной форме 

с словосочетаниях (например: подошел к (он) – подошел к нему) с 

опорой на таблицу. 

Практическая работа: определение грамматических признаков гла-

голов (при необходимости с опорой на таблицы). 

Комментированное выполнение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по 

определѐнному признаку (например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма опреде-

ления спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, 

следование данному алгоритму при определении спряжения глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в 

нѐм глаголов, грамматические характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с 

грамматическими характеристиками глаголов: чтение таблицы, до-

полнение примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление значения и особенностей 

употребления наречий в речи. 

Упражнение: нахождение наречий в предложении, тексте. 
Работа в парах: подбор к глаголам наречий (например: бежать 

(как?) быстро, медленно). 

Практическая работа: замена фразеологизмов подходящими по 

смыслу наречиями (например: рукой подать – близко). 



 

 
 

  Морфологический разбор слова (по 

предложенному образцу). 

Практическая работа: проведение морфологического разбора имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложен-

ным в учебнике алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении разбора 

слова как части речи (при необходимости с направляющей помощью 

учителя). 

Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, 

спряжение, неопределѐнная форма и т. д.) с его краткой характери-

стикой. 

7 Синтаксис 

(19 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 (вос-

клицательные        и 

невосклицательные); связь между словами

 в словосочетании и 

предложении 

(при помощи смысловых вопросов); 

распространѐнные  и 

нераспространѐнные предложения. 

 

 

 

 

Предложения с однородными членами: без 

союзов, с союзами а, но, с одиночным сою-

зом и. 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, сло-

восочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. Рабо-

та в группах: классификация предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных предложений (с 

опорой на графические схемы). 

Упражнение: группировка предложений по определѐнному 

признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по эмоциональ-

ной окраске, по вертикали в столбцах – вид по цели высказывания): 

подбор примеров для ячеек таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора 

предложений, отработка проведения разбора по предложен- 

ному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий (од-

нородные члены предложения, сложное предложение) с 

примерами (с опорой на графические схемы). 

Работа в парах: составление сложного предложения из нескольких 

простых с помощью подходящих союзов или без них. 

Практическая работа: распространение предложений 

однородными членами. 



 

 
 

  Интонация перечисления в 

предложениях с одно- родными членами. 

Простое и сложное предложение (озна-

комление). Сложные предложения: слож-

носочинѐнные с союзами и, а, но; бессо-

юзные сложные предложения (без называ-

ния терминов). 

Синтаксический разбор предложения (по 

предложенному образцу). 

Работа со графической схемой: соотнесение предложений с их гра-

фической схемой. 

Творческая работа: составление предложений по графической схе-

ме. 

8 Орфография и Повторение правил правописания, Учебный диалог «Как  планировать свои действия по решению 
 пунктуация изученных в 1–3 классах. орфографической задачи?», по результатам диалога актуализация 
 (51 час) Формирование орфографической последовательности действий по проверке изученных орфограмм. 
  зоркости: осознание места возможного Знакомство с алгоритмом работы с правилами на изучаемых в 
  возникновения орфографической данном классе орфограммами (удержание последовательности 
  ошибки, использование различных действий, соотнесение результата своих действий с каждым шагом 
  способов решения орфографической алгоритма, самоконтроль). 
  задачи в зависимости от места Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нѐм 
  орфограммы   в слове. Использование слов с определѐнной орфограммой. 
  орфографического словаря для Упражнение на развитие контроля: установление при работе с 
  определения (уточнения) написания дидактическим текстом соответствия написания слов 
  слова. Формирование действия контроля орфографическим нормам, нахождение орфографических ошибок 
  при проверке собственных и (при необходимости с направляющей помощью учителя). 
  предложенных текстов. Ознакомление с Работа в группах: нахождение ошибок на применение способа 
  правилами правописания и их проверки орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на 
  применением: месте орфограммы (с опорой на таблицы правил). 
   безударные падежные Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. 
  окончания имѐн существительных Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 
  (кроме существительных на -мя, -ий, - Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 
  ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 
  ожерелье во множественном числе, а изученными правилами объяснить нельзя. 



 

 
 

  также кроме собственных имѐн существи-

тельных на 

-ов, -ин, -ий); 
 безударные падежные окончания 

имѐн прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце гла-

го-лов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания 

в предложениях с одно- родными членами, 

соединѐнными союзами и, а, но, и без сою-

зов. 

Наблюдение за знаками препинания в 

сложном предложении, состоящем из двух 

простых. 

Наблюдение за знаками препинания в 

предложении с прямой речью после слов 

автора. 

Моделирование предложений, включающих слова с непроверяемы-

ми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью учителя своих 

действий для преодоления ошибок при списывании текстов 

и записи под диктовку. 
Проектное задание: составление собственного словарика трудных 

слов (тех, написание которых не удаѐтся сразу запомнить, при напи-

сании которых регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор упраж-

нений на закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни- тельных 

источников информации: уточнение написания слов по орфографи-

ческому словарю (в том числе на электронном носителе). 

Творческое задание: создание собственных текстов (не менее 5 

предложений) с включением до 10 словарных слов. 

Проектное задание: составление собственных текстов диктантов 

на заданную орфограмму или набор орфограмм. Самоконтроль пра-

вильности записи текста, нахождение неправильно записанных слов 

и исправление собственных ошибок (самопроверка с опорой на пра-

вильный образец). 

Устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим мате-

риалом. 



 

 
 

9 Развитие речи 

(32 часа ) 

Повторение и продолжение работы, нача-

той в предыдущих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения (письмо, по-

здравительная открытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; отражение темы 

текста или основной мысли в заголовке. 

Наблюдение за структурой текста, 

знакомство с абзацем как 

структурным компонентом текста. 

Микротема. 

Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учѐтом точности, правиль-

ности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и пись-

менный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности вы-

бора языковых средств, соответствующих цели 

и условиям общения. 
Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нѐм 

смысловых ошибок (с направляющей помощью учителя). 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов разных 

типов (описание, рассуждение, повествование) после совместного 

анализа. 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной ситуации 

жанра и написание письма, поздравительной открытки, записки (по 

предложенному образцу). 

Творческое задание: составление текстов разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на одну и ту же тему после совместно-

го анализа. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в котором 

допущены смысловые ошибки (с направляющей помощью учителя). 

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. 

Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, в кото-

ром абзацы не выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием 

каждого абзаца. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: 

правильность, богатство, выразительность. 

Коллективная работа: чтение текста для изложения, смысловая бесе-

да по тексту, деление текста на смысловые части, составление плана 

изложения. 



 

 
 

  Сочинение с опорой на ключевые слова, 

вопросы, подробный план. 

Изучающее чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Ин-

терпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей. 

Сочинение после предварительного анализа материала, совместный 

подбор ключевых слов, подготовка лексики. Составление плана. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и сочи-

нениями, соотнесение своих действий с предложенными алгорит-

мами. 

Практическое задание: выбор источника получения информации 

(определѐнный тип словаря, справочников) для решения учеб-

но-практической задачи (с направляющей помощью учителя). 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного 
выступления. 

Резерв: 18 часов 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чте-

нию достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельно-

сти, обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающего-

ся, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспи-

тания. Личностные результаты освоения программы по литературному чте-

нию отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отно-

шений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, при-

обретение опыта применения сформированных представлений и отношений 

на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального об-

щего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Россий-

ской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской граждан-

ской 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 вы-

дающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 



первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопере-

живания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств 

к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и 

поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравствен-

ного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции по-

средством накопления и систематизации литературных впечатлений, разно-

образных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим лю-

дям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение в 

разных видах художественной деятельности; приобретение эстетического 

опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; понимание образного языка худо-

жественных произведений, выразительных средств, создающих художе-

ственный образ. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 



бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; неприя-

тие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о науч-

ной картине мира, понимание важности слова как средства создания словес-

но-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельно-

сти, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интере-

са, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творче-

ства писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального об-

щего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познаватель-

ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест-

ная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать после совместного анализа основа-

ния для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

определять с помощью учителя существенный признак для классифи-

кации, классифицировать произведения по темам, жанрам;  

находить после совместного анализа закономерности и противоречия 

при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последова-



тельность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенно-

му алгоритму;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характе-

ристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказа-

тельствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, класси-

фикации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред-

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  



самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования раз-

ных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить ре-

чевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступ-

ления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося с ЗПР формируются регулятивные универсальные учебные дей-

ствия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться 

последовательности действий в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) 

учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 



с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные це-

ли (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандарт-

ной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы;  

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной 

литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов быто-

вой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к системати-

ческому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; чи-

тать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-

ровое выборочное);  



— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 70 - 80 слов в минуту (без от-

меточного оценивания);  

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изучен-

ной тематикой произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь:  

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослу-

шанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы с 

помощью учителя (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загад-

ки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольк-

лора разных народов России;  

— соотносить 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, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей под контролем учителя, выявлять 

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать ге-

роев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по ана-

логии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам;  



— находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выраже-

ния их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием словаря;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и перенос-

ном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора);  

— уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литера-

турный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произ-

ведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора, лирика, эпос, образ);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдени-

ем норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотреб-

ления, грамматики);  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе про-

слушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста;  

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пе-

ресказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 6 - 7 предложений устно, 4 - 5 письмен-

но), писать сочинения на заданную тему используя разные типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение);  

— корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выра-

зительности письменной речи;  



— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданно-

му алгоритму;  

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллю-

страциям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитан-

ного произведения (не менее  7 - 9 предложений);  

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, 

сноски, примечания);  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда-

тельного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ род-

ной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

XIX и ХХ веков (по выбору, не менее четырѐх, например, произведения С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных наро-

дов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексе-

ева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 



Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произве-

дения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Ро-

дине», А.Т. Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Рома-

новский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная ду-

ховная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольк-

лора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. 

Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. От-

ражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и куль-

туры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Ге-

рой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муром-

ца, Алѐши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной вырази-

тельности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устарев-

шие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецо-

ва. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

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

по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведе-

ниях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихо-



творном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на 

примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа автор-

ской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощни-

ки, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой 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. Хе-

мницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаиче-

ские (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, 

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

герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квар-

тет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и дру-

гие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова (не менее трѐх). Средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрну-

тое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «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. Ил-

люстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конѐк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 



Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по вы-

бору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительно-

сти в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, оли-

цетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическо-

му 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 «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», 

И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): 

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

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиогра-

фической 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), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения чело-

века и животных, защита и охрана природы как тема произведений литерату-

ры. Круг чтения (не менее трѐх авторов): на примере произведений А.И. 

Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и 

другие. 



Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебѐдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с ело-

выми шишками» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трѐх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гари-

на-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведе-

ние литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 

драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и дру-

гие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произве-

дений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. 

Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористи-

ческих произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-

2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (от-

дельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зару-

бежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев 



Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалоч-

ка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен 

«Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила чита-

теля и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Ви-

ды 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. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 

классе способствует работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

пересказывать самостоятельно прочитанный текст;  

составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными за-

дачами;  

различать научно-познавательный, художественный, юмористический 

текст;  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);  

читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понима-

ния и запоминания текста;  



анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать при-

надлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста;  

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;  

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, допол-

нять и восстанавливать нарушенную последовательность;  

исследовать текст: находить средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного тек-

ста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей;  

характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннота-

ция, предисловие, иллюстрации, примечания и другое);  

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и за-

давать вопросы к учебным и художественным текстам;  

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях;  

оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; использо-

вать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;  

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного ха-

рактера по наблюдениям, на заданную тему, принимать участие в коллектив-



ном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о распре-

делении функций. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации;  

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоя-

тельно;   

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития;  

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга;  

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  

оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения пере-

дачи настроения, особенностей произведения и героев. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и дра-

матизации (читать по ролям, разыгрывать сценки);  

соблюдать правила взаимодействия;  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 



1.  О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(12 часов) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и прозаических произве-

дениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ ве-

ков. 

(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 литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края , народов России). Знакомство с 

культурно-историческим наследием 

России, великие люди 

и события: образы 

Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других выдающихся 

защитников Отечества (по выбору). От-

ражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отече-

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — 

тема фольклорных и авторских произведений (не менее 4 по выбору), 

объяснение пословицы «Родной свой край делами 

прославляй». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 

выражающих нравственно-этические понятия: любовь к Отчизне, родной 

земле. Например, Н. М. Языков «Мой друг! Что 

может быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине большой 

и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», 

В. М. Песков «Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», 

Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 

каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением примеров из 

текстов, раскрытие смысла пословиц о Родине, соотнесение их с про-

слушанными/прочитанными произведениями. 

Чтение произведений о героях России. Например, С. Т. Романовский 

«Ледовое побоище», Н. П. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом», 

историческая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», Ф. Н. Глинка «Солдатская песня» и другие произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 

нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, 

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 

подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 



ственной войны в произведениях литера-

туры. 

Осознание понятий: 

поступок, подвиг. 

Расширение представлений о народной 

и авторской песне: 

понятие «историческая песня», знаком-

ство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны. 

Фольклор как народная духовная культу-

ра. Представление 

о многообразии видов 

фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Понимание 

культурного значения 

фольклора для 

появления художественной литературы. 

Обобщение представлений о малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление представлений 

о видах сказок: 

о животных, бытовые, волшебные. Отра-

жение в произведениях фольклора нрав-

ственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по темати-

ке, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

 

стать названием картины?». 

Творческое задание: поиск дополнительной информации о защитниках 

Отечества, подготовка монологического высказывания, составление 

письменного высказывания на основе прочитанного/прослушанного тек-

ста (не менее 6 - 7 10 предложений устно, 4 - 5 письменно). 

Коллективная работа: сравнение произведений, относящихся к одной те-

ме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, народная и авторская 

песня). 

Слушание произведений о народном подвиге в Великой Отечественной 

войне: Р. И. Рождественский «Если б камни могли 

говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина «Папе на фронт» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему 

говорят, что День Победы — это „радость со слезами на глазах―?», осо-

знание нравственно-этических понятий «поступок», 

«подвиг». 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного ри-

сунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) в соответствии с осо-

бенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения. 

Проектное задание: поиск и слушание песен о войне (поиск информации 

об авторе 

слов, композиторе) на контролируемых ресурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору). 

 Коллективный проект «Нам не нужна война» (в форме литературного 

вечера, вечера песни, книги воспоминаний родных, книги памяти и дру-

гие варианты).  

Дифференцированная работа: подготовка сообщения об известном чело-

веке своего края. 



2.  Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(11 часов) 

Фольклор как народная духовная культу-

ра. Представление 

о многообразии видов 

фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Понимание 

культурного значения 

фольклора для 

появления художественной литературы. 

Обобщение представлений о малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление представлений 

о видах сказок: 

о животных, бытовые, волшебные. Отра-

жение в произведениях фольклора нрав-

ственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по темати-

ке, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

Расширение представлений о былине как 

эпической песне о героическом событии. 

Герой былины — защитник страны. Об-

разы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алѐши Поповича, Добрыни Никитича 

(где жил, чем занимался, какими каче-

ствами обладал). Средства художествен-

ной выразительности 

в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Уста-

ревшие слова, их место в былине и пред-

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 тексты?», 

аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 

используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 

в соответствии с особенностями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах «Что 

за золото! А что за роскошь, что за смысл, какой толк 

в каждой пословице нашей!», составление монологического 

высказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 

значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, выпол-

нение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), 



ставление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве 

В. М. Васнецова. 

определяя мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На какой вопрос хо-

чу получить ответ, читая произведение?», различение реальных и ска-

зочных событий в народных произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических понятий 

для всех народов: трудолюбие, дружба, честность. Наблюдение за осо-

бенностями построения волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых частей сказки в соответствии с сюже-

том, определение последовательности событий в произведении, поиск 

устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана.  

Пересказ (устно) содержания подробно, краткий пересказ. 

Творческое задание: рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составление выска-

зывания о культурной значимости художественной литературы и фольк-

лора с включением в собственную речь пословиц, крылатых выражений 

и других средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по анало-

гии), проведение конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров. 

Проектное задание: поиск дополнительной информации о собирателях 

фольклора, представление своего сообщения в классе. 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их особенностей 

(напевность, протяжность исполнения).  

Слушание былин об Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне Никити-

че и других богатырях, контроль восприятия произведения: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста. Например, былины «Ис-

целение Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», «Добрыня и Змей», 

«Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — стрем-

ление богатырей защищать родную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение за особенностями 

языка (устаревшие слова, повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение 



устаревших слов (архаизмов) без называния терминов, подбор к ним си-

нонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность героя). 

Пересказ былины от лица еѐ героя. 

Совместная работа: сравнение волшебной сказки и былины (тема, герои, 

наличие волшебства). 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание репродукций кар-

тин художника «Три богатыря», «Витязь на распутье», «Гусляры», «Ба-

ян», составление рассказа-описания (словесный портрет одного из бога-

тырей) с использованием былинных слов и выражений. 

Дифференцированная работа: составление словаря устаревших слов. 

3.  Творчество 

А. С. Пушкина 

(12 часов) 

Картины природы 

в лирических произведениях А. С. Пуш-

кина. Углубление 

представления 

о средствах художественной выразитель-

ности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олице-

творение, метафора). 

Расширение представления о литератур-

ных 

сказках А. С. Пушкина в стихах: «Сказка 

о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык ав-

торской сказки. 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического 

произведения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина («Осень» (отрыв-

ки): «Унылая пора! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил…», «Ту-

ча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по 

выбору), обсуждение эмоционального состояния при восприятии опи-

санных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаѐт 

произведение? Почему?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с ин-

тонационным выделением знаков препинания, 

с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 



Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина 

(по выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

о мѐртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 

событий сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характе-

ристика героев (положительные или отрицательные, портрет), волшеб-

ные помощники, описание чудес в сказке, анализ композиции. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с 

использованием текста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, 

сходных по сюжету (В. А. Жуковский «Спящая царевна», «Белоснежка и 

семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса 

и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной в схематиче-

ском виде, обобщение представлений о сказках А. С. Пушкина, выпол-

нение задания «Вспомните и назовите произведения». 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушки-

на», написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произве-

дении по заданному образцу. 

4.  Творчество И. 

А. Крылова  

(4 часа) 

Представление о басне как лиро-

эпическом жанре. Расширение круга чте-

ния басен на примере произведений А. И. 

Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толсто-

го и других баснописцев. Басни стихо-

творные и прозаические.  

Развитие событий 

в басне, еѐ герои (положительные, отри-

цательные). Аллегория в баснях. Сравне-

ние басен: назначение, темы и герои, 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений, опреде-

ление жанра (басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на во-

прос «К каким жанрам относятся эти тексты? Почему?», аргументация 

своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — древне-

греческий баснописец, его басни, рассказ о творчестве 



особенности языка. И. А. Крылова. 

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 ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), запол-

нение таблицы. 

 

 

Работа с текстом произведения: характеристика героя (положительный 

или отрицательный), понимание аллегории, работа 

с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выра-

жений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов «Басни русских 

баснописцев»).  

Дифференцированная работа: «чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение представлений о баснописцах, выпол-

нение задания «Вспомните и назовите». 

 
Творческое задание: инсценирование басни. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, анализ библио-

графического аппарата книги: обложка, оглавление, предисловие, иллю-

страции, аннотация. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

5.  Творчество 

М. Ю. Лермонт

Лирические произведения М. Ю. Лер-

монтова: средства художественной выра-

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического 

произведения, творчество М. Ю. Лермонтова.  



ова  

(4 часа) 

зительности (сравнение, эпитет, олице-

творение); рифма, ритм. Метафора как 

«свѐрнутое» сравнение. Строфа как эле-

мент композиции стихотворения. Пере-

носное значение слов в метафоре. Мета-

фора в стихотворениях М. Ю. Лермонто-

ва. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. Лермонтова: 

«Горные вершины…», «Утѐс», «Парус», 

«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаѐт 

произведение?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и перенос-

ном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахож-

дение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре, поиск олицетворения и метафор, определение вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: словесное рисование картин на основе прочитанных 

стихотворений. 

6.  Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Тематика авторских стихотворных ска-

зок. Расширение представлений о героях 

литературных сказок (произведения М. 

Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Ба-

жова, 

С. Т. Аксакова). Связь литературной 

сказки 

с фольклорной: народная речь — особен-

ность авторской 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 литературных сказок. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок. Например, М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Конѐк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Горо-

док в табакерке», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек», Е. Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени».  



Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение опи-

сания героя, определение взаимосвязи между поступками героев, срав-

нение героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев (2-

3 сказки по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, 

описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 

формулирование вопросов (в том числе проблемных) по основным собы-

тиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысло-

вых частей под контролем учителя. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Чтение диалогов 

по ролям. 

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, использован-

ных в прямом и переносном значении, нахождение образных слов и вы-

ражений, поиск устаревших слов, установление значения незнакомого 

слова в словаре.  

Творческое задание: драматизация отрывков из сказки П. П. Ершова 

«Конѐк-Горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности специальных читательских умений. Про-

верка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произве-

дению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая литера-

турная сказка», раскрытие своего отношения к художественной литера-



туре. 

7.  Картины при-

роды в творче-

стве поэтов и 

писателей ХIХ 

века (7 часов) 

Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, опи-

саниями природы. 

Расширение круга чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века: 

В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратынский, 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного обра-

за в лирике. 

Углубление представлений о средствах 

выразительности в произведениях лири-

ки: эпитеты, синонимы, антонимы, срав-

нения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ переда-

чи чувств автора, лирические и эпические произведения: сходство и раз-

личия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального со-

стояния при восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение создаѐт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещѐ 

земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета 

«Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. 

Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шѐпот…» 

(не менее 5 авторов по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Творческое задание: словесное рисование описанных в стихотворении 



картин. 

8.  Творчество 

Л. Н. Толстого  

(7 часов) 

Расширение представлений о творчестве 

Л. Н. Толстого: рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, 

быль. Первоначальное представление о 

повести как эпическом жанре. Значение 

реальных жизненных ситуаций в созда-

нии рассказа, повести. Отрывки из авто-

биографической повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Углубление представлений об 

особенностях художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, интерь-

ер. Примеры текста-рассуждения в рас-

сказах 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 тексты? Почему?», аргументация своего 

мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на примере рас-

сказа), знакомство с повестью как эпическим жанром, в основе которого 

лежит повествование о каком-либо событии. 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 повесть, рассказ, басня), характеристика 

героев с использованием текста (не менее 3 произведений). 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики художествен-

ного, научно-познавательного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-

познавательный), тема, главная мысль, события, герои: 

«Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. Н. 



Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности специальных читательских умений. Про-

верка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного вы-

сказывания (не менее 6 - 7 предложений устно, 4 – 5 письменно) на тему 

«Моѐ любимое произведение Л. Н. Толстого». 

Поиск в библиотеке и представление книг на тему «Произведения Л. Н. 

Толстого», составление списка произведений Л. Н. Толстого. 

9.  Картины при-

роды в творче-

стве поэтов и 

писателей ХХ 

века (6 часов 

Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, опи-

саниями природы. Расширение круга 

чтения лирических произведений поэтов 

ХХ века: 

И. А. Бунин, 

А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного обра-

за в лирике. 

Углубление представлений о средствах 

выразительности в произведениях лири-

ки: эпитеты, синонимы, антонимы, срав-

нения, олицетворения, метафоры 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ переда-

чи чувств автора, лирические и эпические произведения: сходство и раз-

личия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального со-

стояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаѐт произведение? Почему?». На примере стихо-

творений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещѐ и холоден и 

сыр…», А. А. Блока «Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цве-

таевой «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. Есенина «Ба-

бушкины сказки», «Лебѐдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 



анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении словесное рисование 

описанных в стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после предварительной 

подготовки) на тему «Картины родной природы в изображении 

художников». 

Творческое задание: составление выставки книг на тему «Картины при-

роды в произведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого от-

зыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образ-

цу. 

10.  Произведения о 

животных и 

родной природе 

(12 часов) 

Углубление представлений о взаимоот-

ношениях человека 

и животных, защита и охрана природы — 

тема произведений литературы.  

Расширение круга чтения на примере 

произведений 

А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Па-

устовского, М. М. Пришвина. 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, обсуж-

дение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя), удержание 

учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить от-

вет?»  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о животных: В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн 

«Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие бывают дожди» (не 2 двух произ-

ведений по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведений, 

определение признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 



средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по 

их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев. 

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление вопросного плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Про-

верочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитан-

ности и сформированности специальных читательских умений. Проверка 

и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Составление высказывания-рассуждения (устно и/или письменно) на те-

му «Почему надо беречь природу?» (не менее  7 - 8 предложений устно, 

4 – 5 письменно). 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рас-

сказ о любимой книге на эту тему. 



11.  Произведения о 

детях (13 часов) 

Расширение тематики произведений о 

детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками (на примере со-

держания произведений 

А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гари-

на-Михайловского и др.) Словесный 

портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, от-

ношение 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 ответ, читая произведение?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное время: А. 

П. Чехов «Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы», Б. С. 

Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловы-

ми шишками» (не менее 3 авторов). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по 

их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между по-

ступками, чувствами героев, определение авторского отношения к геро-

ям.  

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте за-

данного эпизода, составление вопросного плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульмина-

ции, развязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной дея-

тельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдени-

ем орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица. Диф-

ференцированная работа: составление рассказа от имени одного из геро-

ев. 



Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности специальных читательских умений. Про-

верка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Творческое задание: выбор книги по теме «О детях», представление са-

мостоятельно прочитанного произведения и выбранной книги с исполь-

зованием аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации, сноски, примечания).  

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях. 

12.  Пьеса (5 часов) Знакомство с новым жанром — пьесой- Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-



сказкой. Пьеса — произведение литера-

туры и театрального 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание 

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбо-

ру). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, 

реплика. 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: 

является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 

вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 

(ремарки), каково их назначение?». 

Совместная работа: анализ и обсуждение драматического произведения 

(пьесы) и эпического (сказки) — определение сходства 

и различий, диалог как текст пьесы. Чтение по ролям. 

Совместная деятельность: подготовка к инсценированию эпизода — вы-

бор эпизода пьесы, распределение ролей, выразительное чтение по ро-

лям, перевоплощение в героя. 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского спектак-

ля. 

Творческое задание: создание (рисование) афиши спектакля. 

13.  Юмористиче-

ские 

произведения (6 

часов) 

Расширение круга 

чтения юмористических произведений 

на примере рассказов 

В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, 

В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. Герои 

юмористических 

произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: ги-

пербола. Юмористические произведения 

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 

«Какой текст является юмористическим?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение художественных произведений, оценка 

эмоционального состояния при восприятии юмористического 

произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. 

Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо 



в кино и театре. врать», Н. Н. Носова «Метро» (не менее 2 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте 

средства изображения героев и выражения их чувств. 

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, от-

ражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начи-

танности и сформированности специальных читательских умений. Про-

верка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. Драгун-

ского. 

Слушание записей (аудио) юмористических произведений, просмотр 

фильмов. 

14.  Зарубежная ли-

тература (8 ча-

сов) 

Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, бра-

тьев Гримм. Приключенческая литерату-

ра: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?» Совместная 

работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья 

Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-

К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение опи-

сания героя, определение взаимосвязи между поступками героев, срав-

нение героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, 

описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, фор-

мулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданно-

го эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей. 



Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысло-

вых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие Гулли-

вера» (отрывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение опи-

сания героя, определение взаимосвязи между поступками героев, срав-

нивание героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев. 

Творческое задание: поиск дополнительной справочной информации о 

зарубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представле-

ние своего сообщения в классе, составление выставки книг зарубежных 

сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произве-

дению. 

15.  Библиографи-

ческая культу-

ра (работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) (7 

часов) 

Польза чтения и книги: книга — друг 

и учитель. Расширение знаний о прави-

лах 

читателя и способах выбора книги (тема-

тический, систематический каталог). Ви-

ды информации в книге: научная, худо-

жественная (с опорой на внешние показа-

тели книги), еѐ справочно-

иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы 

книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, со-

брание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа 

с источниками периодической печати. 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экс-

курсии «Зачем нужны книги». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значе-

ния слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. П. Бо-

роздина «Первый в космосе», И. С. Соколова-Микитова «Родина», Н. С. 

Шер «Картины-сказки». 

Совместная работа: «чтение» информации, представленной в схематиче-

ском виде, заполнение схемы. 

 
 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начи-



танности и сформированности специальных читательских умений. Про-

верка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических про-

изведений с соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 

чтении вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, 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 произведения», «Сказки народные и литератур-

ные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего чте-

ния. 

Резерв: 13 часов 

 

. 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК)» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Ор-

ганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего обра-

зования должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их ос-

нове, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собствен-

ный жизненный 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 фи-

зического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с не-

корректным использованием средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, организованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); соблюде-

ние правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. прояв-

ляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и со-

блюдении норм речевого этикета и правил общения на иностранном языке 

при направляющей и организующей помощи педагогического работника. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 



первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действи-

ями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, 

принимать участие в определении основания для сравнения, устанавливать 

аналогии под руководством педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку под 

руководством педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для классифи-

кации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работни-

ком алгоритма и по направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулиро-

вать запрос на дополнительную информацию, при необходимости обращать-

ся за помощью к педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюде-

нию или знакомых по опыту, делать выводы с помощью педагогического ра-

ботника. 

2. Базовые исследовательские действия: 



определять разрыв между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов 

и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе пред-

ложенных критериев и после предварительного обсуждения); 

проводить по предложенному плану наблюдение по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования) с помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях после предварительного обсуж-

дения под руководством педагогического работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник полу-

чения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником спосо-

ба еѐ проверки и при направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 



анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) тек-

стовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учеб-

ной задачей в процессе коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии со-

здавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: 

1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического 

работника воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение, используя 

клишированные фразы и изученный языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

под руководством педагогического работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) по плану, анало-

гии. 

2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стан-

дартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков под руководством педа-

гогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 



проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа под руководством педагогиче-

ского работника свой вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действия-

ми: 

1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое 

усилие, при необходимости обращаться за помощью к педагогическому ра-

ботнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполне-

ния, представлять результаты с помощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата под руководством педагогического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь 

на алгоритм, план; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач 

учебной деятельности с помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для 

преодоления ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с 

опорой на эталон (образец) при указании на наличие ошибки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор 



с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемо-

го языка (не менее 3-4 реплик со стороны каждого собеседника) под руко-

водством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса в процессе 

коллективного обсуждения под руководством педагогического работни-

ка;(объѐм монологического высказывания — не менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объѐме не менее 3 фраз под руководством пе-

дагогического работника. 

Аудирование 

воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя 

и одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического 

работника знакомые учебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 

коротких предложений, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2-3 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного, под руководством 

педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руковод-

ством педагогического работника, используя визуальную поддержку при 

необходимости. 



Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и т. д. под руководством педагогического работника; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым го-

дом, Рождеством с выражением пожеланий, используя клишированные фра-

зы и опорные слова. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения под руковод-

ством педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложе-

ния под руководством педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении) с 

направляющей помощью педагогического работника 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-

120 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard) под руководством педагогического работника и 

визуальной опорой, комментированное выполнение задания. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопроситель-



ных (общий и специальный вопрос) предложениях под руководством педаго-

гического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения 

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.) под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

простым глагольным и составным глагольным сказуемым (I want to dance. 

She can skate well.) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный 

глагол can для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для полу-

чения разрешения (Can I go out?) под руководством педагогического работ-

ника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопроситель-

ные слова (who, what, how, where, how many) под руководством педагогиче-

ского работника и визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must под руководством педагогического работни-

ка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no под руководством педагогического работника;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия вре-

мени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года с использованием опорной таблицей; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени с использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количествен-

ные числительные под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные под руководством педагогического работника. 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения социокультурными элемен-

тами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выра-

жение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым го-

дом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых популярных литературных персонажей; 

знать небольшие популярные произведения детского фольклора (риф-

мовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изу-

чаемой тематики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

4 КЛАСС 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая 

еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и ин-

терьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность 



и черты характера. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние жи-

вотные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интерес-

ные факты. Популярные произведения детского фольклора. Популярные ли-

тературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опо-

рой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдени-

ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; за-

вершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собе-

седником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздрав-

ление; выражение извинения; при направляющей помощи педагогического 

работника– 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с прось-

бой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение со-

беседника; при направляющей помощи педагогического работника2-3 репли-

ки с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сооб-

щение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с исполь-

зованием смысловой опоры при необходимости2-3 реплики с каждой сторо-

ны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые сло-

ва, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: опи-



сание предмета, внешности и одежды, рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, 

по готовому и коллективно составленному плану устных монологических 

высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на клю-

чевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентич-

ных текстов из 3-4 коротких предложений, построенных на изученном язы-

ковом материале, в соответствии с поставленной учебной задачей: с понима-

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-

мом на слух тексте с опорой   на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуа-

циях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей интонацией, понимание прочитанного (при необходимости при 

направляющей помощи педагогического работника). 



Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки (простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации, с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки (простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Письмо 

Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, 

простое предложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей 

помощью педагогического работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решае-

мой учебной задачей (с использованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной инфор-

мации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка при направляющей помощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя 

слова для справок, клишированные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на об-

разец после предварительного анализа. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 



Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are), используя прин-

цип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди-

тельного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, 

воспроизведение после предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   

Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных с использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изу-

ченных слов с помощью педагогического работника, с визуальной подсказ-

кой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использова-

нием полной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского ал-

фавита. Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и 

букв или сочетаний.  Фонетически корректное озвучивание знаков тран-

скрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анали-

за. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и пе-

речислении; наблюдение знака апострофа в знакомых сокращѐнных формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case) (с использованием справочной ин-

формации). 

Лексическая сторона речи 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочета-

ний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса, включая 120 лексических единиц, усво-

енных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей 

помощи педагогического работника в устной и письменной речи родствен-

ных слов с использованием основных способов словообразования: аффикса-

ции (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist 

(worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональ-

ных слов (pilot, film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опо-

рой на языковую модель при направляющей помощи педагогического работ-

ника в устной и письменной речи изученных морфологических форм и син-

таксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердитель-

ных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father 

is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t 

play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами суще-

ствительными (наиболее распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book — 

books; a man — men). 



Союзы and и but (c однородными членами). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, 

обслуживающих речевые ситуации общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу 

(big bigger, strong Stronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи) 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени 

(at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозна-

чение времени (5 o’clock). 

Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания) 

Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых кон-

струкциях ( I'm in the second grade I study in the second class | , He lives on the 

third floor) 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов рече-

вого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, 

в некоторых ситуациях общения между обучающимися и учителем: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по теле-

фону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора 

(рифмовок, стихов, песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета нацио-

нальных флагов; основные достопримечательности) с опорой на иллюстра-

ции, слова для справок при направляющей помощи педагогического работ-

ника 



Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догад-

ки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомо-

го слова из контекста).   

Использование в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моде-

лей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка 

при направляющей роли педагогического работника. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Программная тема, число 

часов на еѐ изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и языковые 

навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, коммуникатив-

ной/речевой); методы и формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день рождения, 

подарки. Моя любимая 

еда. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние обязан-

ности) (12 ч.) 

 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, иг-

ра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Занятия спортом. 

Любимая сказ-

ка/история/рассказ. 

Выходной день. 

Каникулы (16 ч.) 

 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели 

и интерьера. 

Моя школа, любимые 

учебные предметы. 

Мои друзья, их внеш-

ность и черты характе-

ра. 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов  

(диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос, диалог — 

разговор по телефону) с опорой на ре-

чевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм ре-

чевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических связ-

ных высказываний с опорой на ключе-

вые слова, вопросы, план и/или иллю-

страции. 

Пересказ основного содержания прочи-

танного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстра-

ции. 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе по 

телефону; знакомиться с собеседником; поздравлять с праздни-

ком и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодар-

ность; приносить извинения с направляющей помощью педагоги-

ческого работника или используя речевые образцы. 

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной дея-

тельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, используя клишированные фразы. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактиче-

скую информацию, отвечая на вопросы с направляющей помо-

щью педагогического работника или используя речевые образцы. 

После подготовительной коллективной работы составлять диалог 

в соответствии с поставленной учебной и/или коммуникативной 

задачей по образцу, с использованием вербальных и зрительных 

опор с направляющей помощью педагогического работника   

 

Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и черты характера человека, ли-

тературного персонажа после коллективного обсуждения, исполь-

зуя алгоритм и визуальную опору, слова для справок. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге после коллективного об-

суждения, используя алгоритм и визуальную опору, слова для 

справок. 

Создавать связное монологическое высказывание после коллек-

тивного обсуждения по аналогии с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 

Выражать своѐ отношение к предмету речи, используя клиширо-



 

 

 

 

 

4. 

Моя малая родина (го-

род, село). Путеше-

ствия. 

Дикие и домашние жи-

вотные (простые слу-

чаи). Погода. 

Времена года (месяцы). 

 (25 ч.) 

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, основные до-

стопримечательности 

и интересные факты. 

Популярные произве-

дения детского фольк-

лора. Популярные ли-

тературные персонажи 

детских книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка (15 

ч.) 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и од-

ноклассников и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышан-

ное. 

Восприятие на слух и понимание учеб-

ных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуника-

тивной задачи (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашива-

емой информации) с опорой на иллю-

страции 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, постро-

енных на изученном языковом материа-

ле, с соблюдением правил чтения  

Прогнозирование содержания текста на 

основе заголовка. 

 

ванные фразы. 

 

 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагировать на услышанное. При необхо-

димости с визуальной поддержкой и помощью педагогического 

работника; 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей, используя клишированные фразы. 

Воспринимать и понимать на слух основное содержание текста, 

построенного на изученном языковом материале с визуальной 

поддержкой; 

Определять тему прослушанного текста по вопросам педагогиче-

ского работника. 

Определять главные факты/события в прослушанном тексте при 

помощи вопросов педагогического работника. 

Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую информацию 

фактического характера в тексте, построенном на изученном язы-

ковом материале с визуальной поддержкой. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при 

восприятии текста на слух с направляющей помощью педагогиче-

ского работника. 

 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения, используя речевой образец и по-

мощь педагогического работника. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, используя ре-

чевой образец и помощь педагогического работника;  

Читать вслух текст, построенный на изученном языковом матери-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложе-

ний. 

Вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фото-

графиям. 

Заполнение анкет и формуляров с ука-

занием личной информации в соответ-

ствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец корот-

але, после предварительного разбора, демонстрируя понимание 

прочитанного с направляющей помощью педагогического работ-

ника   

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамма-

тические явления и понимать основное содержание текста, по-

строенного на изученном языковом материале в коллективном 

обсуждении с педагогическим работником. 

Прогнозировать содержания текста на основе заголовка с помо-

щью педагогического работника    

Определять тему прочитанного текста с помощью педагогическо-

го работника . 

Определять главные факты/события в прочитанном тексте. Соот-

носить текст/части текста с иллюстрациями с направляющей по-

мощью педагогического работника . 

Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, 

картинки, сноску) для понимания основного содержания прочи-

танного текста с направляющей помощью педагогического ра-

ботника  . 

Понимать интернациональные слова с визуальной поддержкой, 

воспроизводить по речевому образцу  

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок). 

 

Письмо 

Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в со-

ответствии с учебной задачей после предварительного коллек-

тивного обсуждения. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или 

дописывая его окончание с использованием смысловых опор. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено, используя слова для справок, визуальную под-



ких поздравлений с праздниками 

с выражением пожелания. 

Написание короткого рассказа по ана-

логии /ключевым словам. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение 

букв английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения: раз-

личение на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и фраз с соблюдени-

ем их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Произношение предложений с точки 

Зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изучен-

ными правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции с использованием 

речевого образца. 

Чтение слов с использованием полной 

транскрипции, по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

держку. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные сведе-

ния (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна прожива-

ния, город), любимое занятие и т. Д.) С направляющей помощью 

педагогического работника по аналогии и/или плану 

Коллективное написание  небольшого письменного высказывания  

с использованием вербальных опор с направляющей помощью 

педагогического работника. 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с днѐм рож-

дения, новым годом, рождеством с выражением пожелания. 

 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита с опорой на ре-

чевой образец; определять последовательность букв, опираясь на 

визуальную основу  

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка с опорой на речевой образец, соблюдая нормы произнесе-

ния звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; связующее ―r‖ в предложениях с there 

is/there are, where is) на основе принципа «по подобию» 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

(правило отсутствия ударения на служебных словах) опираясь на 

речевой образец 

Воспроизводить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный вопросы) с помощью педагогического работ-

ника с опорой на речевой образц 

Соблюдать интонацию перечисления, опираясь на речевой обра-

зец. 

Применять для чтения новых слов правила чтения гласных в от-

крытом и закрытом слоге в односложных словах, в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочета-



Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препи-

нания (точки, вопросительного и вос-

клицательного знака в конце предложе-

ния; запятой при перечислении и обра-

щении). 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише). 

Распознавание и образование в устной и 

письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации, слово-

сложения и конверсии. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных морфо-

логических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Глаголы в present/past simple tense, в по-

вествовательных (утвердительных и от-

рицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях. 

ниях в односложных, двусложных и многосложных словах ис-

пользуя помощь педагогического работника, после предваритель-

ного обсуждения  

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов с направляющей помощью педагогического ра-

ботника. 

Озвучивать знаки транскрипции, опираясь на речевой образец  

Читать новые слова по транскрипции (полной); по аналогии после 

предварительного разбора с опорой на речевой образец 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова с визуальной опорой. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы, опираясь 

на образец. 

Отличать транскрипционные знаки от букв под руководством пе-

дагогического работника. 

Расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и воскли-

цательный знаки) в конце предложения; запятую при перечисле-

нии и обращении в ходе комментированного выполнения задания. 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные 

лексические единицы (основные значения) с опорой на нагляд-

ность. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы в соответствии с учебной задачей с помощью педагоги-

ческого работника. 

Образовывать по аналогии имена существительные с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist; числительные с помощью суффиксов -teen, 

-ty, -th; используя  смысловые опоры, воспроизводить в устной и 

письменной речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи суще-



Модальные глаголы must. 

Future simple tense для выражения бу-

дущего действия wait, i’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. 

Обозначение времени (at 5 o’clock);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых со-

циокультурных элементов речевого по-

веденческого этикета, принятого в ан-

глоязычных странах в некоторых ситуа-

циях общения. 

Знание небольших произведений дет-

ского фольклора, персонажей детских 

книг. 

Знание названий родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Краткое представление своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка на ан-

глийском языке. 

ствительные, образованные путѐм словосложения (football), с по-

мощью конверсии (to play — a play) с направляющей помощью 

учителя. 

 

Грамматическая сторона   

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи побуди-

тельные предложения в утвердительной и отрицательной форме 

(don’t talk, please.) С помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло-

жения с составным глагольным сказуемым (i want to dance. She 

can skate well.).   С помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи present 

continuous tense в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных), вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-

ложениях с помощью педагогического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи и future 

simple tense для выражения будущего действия помощью педаго-

гического работника. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модаль-

ные глаголы долженствования must с помощью педагогического 

работника . 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица-

тельное местоимение no . 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (big 

bigger, strong stronger, large larger), используя опорную таблицу с 

направляющей помощью педагогического работника 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени используя опорную таблицу;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозна-

чение даты и года используя опорную таблицу. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозна-

чение времени используя опорную таблицу. 



  

Социокультурные знания и умения 

Использовать после коллективного обсуждения некоторые социо-

культурные элементы речевого поведенческого этикета, принято-

го в англоязычных странах в некоторых ситуациях общения: при-

ветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, из-

винение, поздравление (с днѐм рождения, новым годом, рожде-

ством). 

Воспроизводить после коллективного повторения наизусть не-

большие произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, пе-

сенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемого 

языка на английском языке, сообщая название страны, название 

столицы, название родного города/села, при необходимости ис-

пользуя опорную таблицу; цвета национальных флагов, рассказы-

вать об основных достопримечательностях, используя визуаль-

ную опору. 

 

 

 

  



 

МАТЕМАТИКА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает плани-

руемых результатов обучения в соответствии со своими возможностями и 

способностями. На его успешность оказывают влияние индивидуальные 

особенности познавательной деятельности, темп деятельности, особенности 

формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готов-

ность планировать свою работу, самоконтроль  и т. д.). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные резуль-

таты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, прояв-

лять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осозна-

вать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информаци-

онной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседнев-

ной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 



работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математиче-

ских отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуаль-

ному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возмож-

ности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устра-

нения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 

умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для ре-

шения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, за-

дач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объекта-

ми (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей 

на доступном материале, выявление правила расположения элементов в ря-

ду, проверка выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 



использовать элементарные знаково-символические средств для орга-

низации своих познавательных процессов (использование знаково-

символических средств при образовании чисел, овладение математически-

ми знаками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексиче-

ское значение слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, 

выделять и объяснять числовые данные, находить известные и искомые 

данные); 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде схемы, арифмети-

ческой записи. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практиче-

ских задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, гра-

фическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требова-

ниями учебной задачи; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяют-

ся, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в раз-

ных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от вы-



бранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных ме-

рах и т.д.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электрон-

ные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и под-

держивать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуника-

тивных и познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения постав-

ленных задач, договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

после совместного анализа использовать текст задания для объясне-

ния способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминоло-

гии (при необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — зада-

вать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправ-

лять деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным после совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 



выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических за-

даний и соотносить свои действия с алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоя-

тельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос пе-

дагогу, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том 

числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алго-

ритм/опорные схемы) давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленные учителем или самостоятельно; 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусмат-

ривать пути их предупреждения. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 число раз (при необходимости с использованием таблицы разряд-

ных единиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с много-

значными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и де-

ление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно с опорой на алго-

ритм (в пределах 1000); 

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

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с много-

значными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий (при необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических 

действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного ана-

лиза; осуществлять проверку полученного результата по критериям: соот-

ветствие правилу/алгоритму; 

находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с 

направляющей помощью учителя); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с 

использованием таблиц величин); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тон-

на), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вмести-

мости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квад-



ратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в 

секунду) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуа-

циях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом работы (при необходимости с 

опорой на визуальную поддержку/формулы); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении); определять 

с помощью измерительных сосудов вместимость с направляющей помощью 

педагога; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин (при необходимости с использованием таблицы вели-

чин), выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления, оценивать полученный результат по 

критерию: соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), находить недостающую информацию (например, 

из таблиц, схем), использовать подходящие способы проверки, используя 

образец; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного ра-

диуса с направляющей помощью учителя; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

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



формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, 

строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием 

шаблонов изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установлен-

ным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таб-

лицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму 

при направляющей помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности дей-

ствий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; упоря-

дочивать шаги алгоритма; 

выбирать рациональное решение после совместного анализа; 

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; 

числовое выражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи из предложенных после сов-

местного анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Числа и величины 

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

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимо-

сти – случаи без преобразования.  



Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами 

массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение меж-

ду ними. 

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

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотноше-

ние между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на одно-

значное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умноже-

ние/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: 

анализ, представление на схеме; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: дви-

жения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и ре-

шение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, из-



менения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Раз-

ные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление ре-

шения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового вы-

ражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окруж-

ности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с 

помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические 

фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоуголь-

ников (квадратов). 

 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; со-

ставление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, пред-

ставленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математиче-

ских данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). 

Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись ин-

формации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила без-

опасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентиро-

ванные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 



 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, исполь-

зовать еѐ в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры), записывать признак сравнения; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексиче-

ское значение слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, 

выделять и объяснять числовые данные, находить известные и искомые 

данные); 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приѐм вычисления, способ решения, моделирование ситуации); 

составлять схему математической задачи, проверять еѐ соответствие 

условиям задачи; 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружаю-

щем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная опреде лѐнной длины, квадрат 

с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник) вмести-

мость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в табли-

це, на диаграмме; 

производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответ-



ствующую строку и столбец таблицы, определять количество столбцов и 

строк таблицы, исходя из данных, оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяют-

ся, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в раз-

ных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от вы-

бранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных ме-

рах и т.д.); 

устанавливать соответствие между различными записями решения за-

дачи; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опроверже-

ния вывода (при необходимости с помощью учителя); 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной тер-

минологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помо-

щью изученных величин; 

составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 

5). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геомет-

рической фигуры, измерения; 

с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измере-

ний; 



планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических за-

даний и соотносить свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоя-

тельно. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной ра-

боты с величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимо-

сти и веса покупки, рост и вес человека, приближѐнная оценка расстояний и 

временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и во-

ды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструиро-

вании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тема, раздел курса, 

примерное количе-

ство часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа (16 ч) Числа в пределах миллиона: 

чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. 

Число, большее или меньшее 

данного числа 

на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 

Свойства многозначного числа.  

Дополнение числа до заданного 

круглого числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка истинности 

утверждения о числе.  

Упражнения: устная и письменная работа с числами – запись 

многозначного числа, его представление в виде суммы раз-

рядных слагаемых; классы и разряды; выбор      чисел с задан-

ными свойствами (число разрядных единиц, чѐтность и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, характеристика   классов 

и разрядов многозначного числа. 

Отработка алгоритма сравнения многозначного числа с много-

значным. 

Практическое упражнение: запись числа, обладающего задан-

ным свойством. Называние и объяснение свойств числа: чѐт-

ное/нечѐтное, круглое, трѐх- (четырѐх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение математических записей. 

Работа в парах/группах: упорядочение многозначных чисел.  

Логический тренинг: классификация чисел по одному-двум 

основаниям, запись общего свойства группы чисел, 

установление закономерности в числовом ряду, определение 

неподходящего числа «Четвертый лишний». 

Практическая работа: установление правила, по которому со-

ставлен ряд чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в 

ряду чисел; описание положения числа в ряду чисел. 



Величины  (17 ч) Величины: сравнение объектов 

по массе, длине, площади, вме-

стимости -случаи без преобра-

зования. 

Единицы массы — центнер, 

тонна; соотношения 

между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Календарь. 

Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, ки-

лометр), 

площади (квадратный 

метр, квадратный деци- 

метр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), 

скорости (километры 

в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение 

между единицами 

в пределах 100 000. Доля вели-

чины времени, 

массы, длины. 

Учебный диалог: обсуждение использования величин в прак-

тических жизненных ситуациях. 

Практическая работа: распознавание величин, характеризую-

щих процесс движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время работы, объѐм работ).  

Работа в парах: установление зависимостей между величина-

ми.  

Дифференцированное задание: упорядочение по скорости, 

времени, массе. 

Моделирование: составление схемы движения.  

Коллективная работа: представление значения величины в 

разных единицах, пошаговый переход от более крупных еди-

ниц к более мелким. 

Практическая работа: сравнение величин и выполнение дей-

ствий (увеличение/уменьшение на/в) с величинами. 

Коллективная работа: выбор и использование соответствую-

щей ситуации единицы измерения. Практическая работа: 

нахождение доли величины на основе содержательного смыс-

ла после совместного анализа. 

Дифференцированное задание: оформление математической 

записи – запись в виде равенства (неравенства) результата 

разностного, кратного сравнения величин, увеличе-

ния/уменьшения значения величины в несколько раз. 

Логический тренинг: «Заполни пропуск» (вставь пропущен-

ную единицу измерения в окошко, чтобы равен-

ство/неравенство стали верными). 

Пропедевтика исследовательской работы: определение с по-

мощью цифровых и аналоговых приборов массы предметов, 



температуры (например, воды, воздуха в помещении); опреде-

ление с помощью измерительных сосудов вместимости; вы-

полнение прикидки и оценка результата измерений с направ-

ляющей помощью учителя. 

Арифметические 

действия 

(42 ч) 

Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

 

Письменное умножение, деле-

ние многозначных чисел на од-

нозначное/ 

двузначное число; деление 

с остатком (запись угол- 

ком) в пределах 100 000. 

Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

Свойства арифметических 

действий и их применение 

для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, 

содержащего 

несколько действий в пре- 

делах 100 000.  

 

Проверка результата вычисле-

ний. 

 

Умножение и деление величи-

Математический диктант: устные вычисления в пределах ста и 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 

Отработка алгоритмов письменных вычислений. 

Коллективная работа: комментирование хода выполнения 

арифметического действия по алгоритму, нахождения неиз-

вестного компонента арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выпол-

нения действия на основе зависимости между компонентами и 

результатом действия (сложения, вычитания, умножения, де-

ления). 

Учебный диалог: прогнозирование возможных ошибок в вы-

числениях по алгоритму, при нахождении неизвестного ком-

понента 

арифметического действия. 

Работа в парах: задания на проведение контроля и само-

контроля (пошаговый контроль учебного действия в соответ-

ствии с алгоритмом, контроль записи письменного приема вы-

числения на основе сличения с образцом). 

Коллективная работа: проверка хода (соответствие алгоритму, 

частные случаи выполнения действий) и результата действия. 

Применение приѐмов устных вычислений, основанных на зна-

нии свойств арифметических действий и состава числа. 

Коллективная работа: проверка правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установ-



ны на однозначное число.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение неизвест-

ного компонента. 

 

 

ления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Практическая работа: отработка алгоритма приема письмен-

ных вычислений в пределах 100 000.  

Практическая работа: выполнение сложения и вычитания по 

алгоритму в пределах 100 000; выполнение умножения и деле-

ния. Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10,  

100,  1000).   

 

Поиск значения числового выражения с опорой на правило 

порядка действия, содержащего 3—4 действия (со скобками, 

без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычислений. Ис-

пользование свойств арифметических действий  для 

удобства вычислений с опорой на таблицу свойств 

арифметических действий. 

Работа в парах/группах. Применение разных способов      про-

верки правильности вычислений.  

Коллективная работа с комментированием: прикидка и оценка 

результатов вычисления (реальность ответа,  прикидка, по-

следняя цифра результата, обратное действие). 

Использование букв для обозначения чисел, неизвестного 

компонента  действия.  

Практическая работа: запись и решение уравнений по алго-

ритму. 

Работа в парах: выбери уравнение из предложенных, которое 

решается определенным математическим действием. 



Текстовые задачи 

(29 ч) 

Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, пред-

ставление на схеме; планиро-

вание и запись решения; про-

верка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, харак-

теризующих процессы: дви-

жения (скорость, время, 

пройденный путь),  работы 

(производительность, время, 

объѐм работы), купли-

продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соот-

ветствующих задач.  Задачи 

на установление времени 

(начало, продолжительность и 

окончание события), расчѐта 

количества, расхода, измене-

ния. 

Разные способы решения не-

которых видов изученных за-

дач.  

Задачи на нахождение доли 

величины, величины по еѐ до-

ле.  

Оформление решения по дей-

ствиям с пояснением, по вопро-

Коллективная работа: составь задачу по схе-

ме/рисунку/таблице. 

Учебный диалог: обсуждение способа решения задачи, 

формы записи решения, реальности и логичности ответа 

на вопрос.   Выбор основания и сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение арифметическим спо-

собом задач в 2—3 действия. Комментирование этапов 

решения задачи. 

Отработка алгоритма решения задач на движение.  

Коллективная работа: преобразование информации из текста 

задачи в таблицу (анализ имеющихся данных об объектах, за-

несение их в соответствующую строку и столбец таблицы). 

Отработка умения работать с таблицами. 

 

Практическая работа: нахождение доли величины, величины 

по еѐ доле.  

Оформление математической записи: полная  запись  реше-

ния  текстовой  задачи (схема; решение по действиям, по во-

просам или с помо щью числового выражения; формулировка 

ответа). 

Разные записи решения одной и той же задачи. 



сам, с помощью числового вы-

ражения. 

Пространственные 

отношения и гео-

метрические фигуры 

(22 ч) 

Наглядные  представления о 

симметрии. Ось симметрии фи-

гуры. Фигуры, имеющие ось 

симметрии. Окружность, круг: 

распознавание и изображение; 

построение окружности 

заданного радиуса. 

Построение изученных 

геометрических фигур 

с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные геометриче-

ские фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; их 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты), 

составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь 

фигуры, составленной 

из двух-трѐх прямоугольников 

(квадратов). 

Учебный диалог: нахождение модели изученных геометриче-

ских фигур, симметричных фигур или объектов в окружаю-

щем мире. 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их 

с изученными геометрическими формами. 

Практическая работа: построение окружности заданного ради-

уса с помощью циркуля. Алгоритм построения окружности.  

Практическая работа: дострой вторую половину симметрич-

ной фигуры. 

Комментирование хода и результата поиска информации о 

площади и способах еѐ нахождения.  

 

Практическое задание: конструирование геометрической фи-

гуры, обладающей заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным пе-

риметром). 

 

Формулирование и проверка истинности утверждений о зна-

чениях геометрических величин.  

Практическая работа: графические и измерительные действия 

при выполнении измерений и вычислений периметра много-

угольника, площади прямоугольника, квадрата, фигуры, со-

ставленной из прямоугольников. 

Практическая работа: нахождение площади фигуры, состав-

ленной из прямоугольников (квадратов), сравнение 

однородных величин, использование свойств прямоугольника 



и квадрата для решения задач. 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); 

геометрических величин (периметр, площадь). 

Комментирование хода и результата поиска информации о 

геометрических фигурах и их моделях в окружающем. 

Логический тренинг: упражнения на классификацию геомет-

рических фигур по одному-двум основаниям и определение 

словесного описания группировки. 

Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности (взаи-

мопроверка соответствия построенной фигуры  заданным па-

раметрам). 

Пропедевтика исследовательской деятельности: определение 

размеров в окружающем и на чертеже на глаз и с помощью 

измерительных приборов. 

Математическая 

информация 

(10 ч) 

Работа с утверждениями: кон-

струирование, проверка ис-

тинности; составление и про-

верка логических рассужде-

ний при решении задач. При-

меры и контрпримеры. 

Данные о реальных процессах 

и явлениях окружающего ми-

ра, представленные на столб-

чатых диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. Сбор ма-

тематических данных о за-

данном объекте (числе, вели-

чине, геометрической фигу-

Дифференцированное  задание:   комментирование с исполь-

зованием математической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой житейской 

ситуации. Формулирование вопросов для поиска числовых  

характеристик,   математических   отношений и зависимо-

стей (последовательность и продолжительность событий, 

положение в пространстве, формы 

и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования при-

меров и контрпримеров с использованием образца рассужде-

ний. Планирование сбора данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). 

Дифференцированное задание: оформление математической 

записи. Представление информации в  предложенной или 



 

ре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети 

Интернет. 

Запись информации 

в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. До-

ступные электронные сред-

ства обучения, пособия, их 

использование 

под руководством педагога и 

самостоятельно. Правила без-

опасной работы 

с электронными источниками 

информации. 

Алгоритмы для решения 

учебных и практических за-

дач. 

самостоятельно выбранной форме. Установление истинности 

заданных и самостоятельно составленных утверждений. 

Использование простейших шкал и измерительных прибо-

ров. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и 

практических ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, формулиро-

вание вывода относительно данных, представленных 

в табличной форме (на диаграмме, схеме, другой модели). 

Работа в парах/группах. Решение простых логических задач. 

Проведение математических исследований (таблица сложе-

ния  и  умножения, ряды чисел, закономерности). Примене-

ние правил безопасной работы с электронными источниками 

информации. 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны от-

ражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 

части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понима-

ние особой роли многонациональной России в современном мире; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлеж-

ности к российскому народу, к своей национальной общности; сопричаст-

ность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о че-

ловеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как 

члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; принятие существующих в об-

ществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных от-

ношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, ува-

жения и доброжелательности; применение правил совместной деятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 



направленных на причинение физического и морального вреда другим лю-

дям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художествен-

ной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; использование полученных знаний в продуктивной и преобразую-

щей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального 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 физи-

ческому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и обще-

ства, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различ-

ным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологиче-

ских норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, ак-

тивности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расши-

рении своих знаний, в том числе с использованием различных информацион-

ных средств. 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально-

го взаимодействия, в том числе с использованием информационных техноло-

гий. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального обще-

го образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логи-

ческие действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания) на доступном уровне , проявлять способность 



ориентироваться в изменяющейся действительности; на основе наблюдений 

доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть целое; причина – следствие; изменения во времени и 

в пространстве) по наводящим вопросам; сравнивать объекты окружающего 

мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии по 

предложенному плану, опорной схеме; объединять части объекта (объекты) 

по определѐнному признаку; определять существенный признак для класси-

фикации, классифицировать предложенные объекты после проведенного 

анализа/ с опорой на образец; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с помощью 

учителя цель предстоящей работы; моделировать с помощью учителя ситуа-

ции на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану под руководством учителя опыт, не-

сложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); формулиро-

вать выводы на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, изме-

рения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 



использовать под руководством учителя различные источники для по-

иска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 

учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать до-

стоверную и недостоверную информацию на основе предложенного учите-

лем способа еѐ проверки; находить и использовать с помощью взрослых для 

решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную инфор-

мацию; читать и интерпретировать с помощью учителя графически пред-

ставленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила 

информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учите-

ля); создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей; фиксировать полученные результаты в тексто-

вой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, 

схема, диаграмма) с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; призна-

вать возможность существования разных точек зрения; корректно высказы-

вать своѐ мнение; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; прояв-

лять уважительное отношение к собеседнику; использовать смысловое чте-

ние для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и письмен-

ные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном уровне; 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами с помо-

щью взрослых; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст 

об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 



(текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления с помощью 

взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций по опор-

ному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения само-

контроля и самооценки как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по 

предложенному алгоритму; находить ошибки в своей работе и устанавливать 

их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя); объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать при помощи учителя 

целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор-

ректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; участвовать в формулировании краткосроч-

ных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру) по наводящим вопросам; участвовать в 

коллективной деятельности по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; прояв-

лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   выполнять 

правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допус-

кать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их (при необходи-



мости обращаясь с помощи взрослого); ответственно выполнять свою часть 

работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; соблю-

дать правила нравственного поведения в социуме; показывать с помощью 

учителя на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

показывать с помощью учителя на исторической карте места изученных ис-

торических событий; иметь представление о месте изученных событий на 

«ленте времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; иметь представление о соотнесении изу-

ченных исторических событий и исторических деятелей с веками и периода-

ми истории России;  рассказывать с  опорой на план/опорные слова о госу-

дарственных праздниках России, наиболее важных событиях истории Рос-

сии, наиболее известных российских исторических деятелях разных перио-

дов, достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на 

основе предложенного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; проводить по предложенному плану несложные наблюдения, 

опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного тру-

да; распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой при-

роды, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить про-

стейшие классификации (при необходимости при помощи учителя); сравни-

вать с порой на образец/алгоритм/схему объекты живой и неживой природы 



на основе их внешних признаков и известных характерных свойств (после 

предварительного анализа); использовать знания о взаимосвязях в природе 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе 

смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон) с опорой на наглядные дидакти-

ческие материалы; иметь представление о наиболее значимых природных 

объектах Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученно-

го); иметь представление о экологических проблемах и путях их решения; 

создавать по заданному плану собственные высказывания о природе и обще-

стве; использовать под руководством учителя различные источники инфор-

мации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе;   иметь представление о воз-

можных последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; со-

блюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транс-

портной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торго-

вых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библио-

теках и других); соблюдать правила безопасного поведения при езде на вело-

сипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности; осу-

ществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под 

руководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для здоро-

вья использования электронных образовательных и информационных ресур-

сов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

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 достоприме-

чательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Но-

вый 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 куль-

туре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины бы-

та, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры свое-

го 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, из-

мерения, 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 спутники пла-

нет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как вод-

ный поток; использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и 

озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаи-

модействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравствен-

ного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные при-

меры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспорт-

ной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в обществен-

ных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного по-

ведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлека-

тельных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития чело-

века используя материалы учителя и рабочей тетради; конструировать с по-

мощью учителя в учебных и игровых ситуациях правила безопасного пове-

дения в среде обитания; моделировать с опорой на образец и предложенный 

план схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма по-

верхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐн-

ной природной зоне используя дидактические наглядные материалы; класси-

фицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне с опо-

рой на образец. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в раз-

ных формах; оценивать объективность информации при помощи вопросов 

учителя, учитывать правила безопасного использования электронных образо-

вательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения и рас-

ширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энцик-

лопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) 



на предложенную тему на основе дополнительной информации по предло-

женному учителем плану, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллю-

страции, таблицы, диаграммы (с помощью взрослых). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; куль-

тура, долг, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирно-

го природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой 

организм с опорой на предложенный план и иллюстративно-дидактический 

материал: системы органов; роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение по предложенному плану: объяснять вред для 

здоровья и самочувствия организма вредных привычек; составлять краткие 

суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей) с опорой на план; со-

здавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей стра-

ны с помощью учителя и информационных источников (в рамках изученно-

го). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 

планировать под руководством учителя алгоритм решения учебной за-

дачи; контролировать процесс и результат выполнения задания используя ви-

зуальный план и образец, корректировать учебные действия при необходи-

мости; адекватно принимать оценку своей работы; планировать под руковод-

ством учителя работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих ра-

ботах с использованием справочных материалов, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей: руководителя, подчинѐнного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной дея-

тельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; анализировать 



ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристи-

ка деятельности обучающихся 

1 Человек и общество.  

33 часа 

Государственное устройство РФ (общее 

представление). Конституция — основ-

ной закон Российской Федерации.  Права 

и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российский Феде-

рации — глава государства. Политико-

административная карта России. Горо-

да России.  

Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие до-

стопримечательности, знаменитые сооте-

чественники.   Государственные празд-

ники в жизни российского общества: Но-

вый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День народного единства, День Кон-

ституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Характеристика отдель-

ных исторических событий, связанных с 

ним. 

Работа с политико-административной картой Российской 

Федерации: определение местонахождения республик Рос-

сийской Федерации, краѐв, крупнейших областей и городов 

России. Чтение статей Конституции Российской Федерации 

о правах граждан Российской Федерации. Рассказ учителя 

«Президент – глава государства и гарант благополучия 

страны».  

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения учите-

ля. Рассказ учителя о важнейших страницах истории родно-

го края. Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

(дифференцированное задание) по теме, например, «Мой 

родной край». 

Учебный диалог по теме, например, «Государственные 

праздники России». Работа в парах по теме, например, «Рас-

сказ о любом празднике Российской Федерации или своего 

региона». Составление календарей праздников и памятных 

дат.  

История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события об-

щественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: госу-

дарство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда; ду-

Практическая работа по теме, например, «Определение по 

«ленте времени» времени (века), в котором происходили ис-

торические события».  

Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение мест 

важнейших исторических событий в жизни России. Обсуж-

дение рассказов учителя, текста учебника о быте, традици-

ях, культуре Древней Руси. Экскурсия в художественный 

музей (при наличии условий), просмотр видеофрагментов, 



ховно-нравственные и культурные тра-

диции людей в разные исторические вре-

мена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носи-

тели базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Все-

мирного культурного наследия в России и 

за рубежом (3—4 объекта). Охрана па-

мятников истории и культуры. Посиль-

ное участие в охране памятников исто-

рии и культуры своего края. Правила 

нравственного поведения, культурные 

традиции людей в разные исторические 

времена. 

иллюстраций и других материалов на темы «Искусство 

Древней Руси», «Ремѐсла в Древней Руси», «Образование от 

Древней Руси до XIX века», «Московское государство». 

Учебный диалог по теме, например, «Как выполняли свой 

долг защиты Отечества в разные исторические времена 

граждане России (на примере Отечественной войны 1812 г., 

Великой Отечественной войны (1941—1945)». 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему «Объекты Всемирного куль-

турного наследия в России и за рубежом». Рассказ учителя о 

памятниках Всемирного наследия (например, в России — 

Московский Кремль, памятники Новгорода, Кижи, в мире 

— Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции). Учебный диалог по теме, например, «Как охраня-

ются памятники истории и культуры». Обсуждение докла-

дов учащихся о значимых объектах культурного наследия 

России (дифференцированное задание). 

2 Человек и природа. 24 

часа 

Солнце — ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

Характеристика планет Солнечной си-

стемы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времѐн года. 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представле-

ние, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. Осо-

бенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Выступления учащихся (дифференцированное задание) о 

планетах. Рассматривание и обсуждение схемы «Вращение 

Земли вокруг своей оси — причина смены дня и ночи». Со-

ставление схем «Вращение земли вокруг своей оси», «Вра-

щение земли вокруг солнца».  

Работа с картой: равнины и горы на территории Российской 

Федерации, крупнейшие реки и озѐра; моря, омывающие 

Россию. Практическая работа в контурной карте (условные 

обозначения, нанесение горных массивов, равнин, морей и 

рек).  

Рассказ учителя об объектах родного края: название, место 

расположения, общая характеристика. 



Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд); река как водный поток. 

Крупнейшие реки и озѐра России, моря, 

омывающие еѐ берега, океаны. Использо-

вание человеком водоѐмов и рек. Водоѐ-

мы и реки родного края: названия, крат-

кая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Меж-

дународная Красная книга (3—4 приме-

ра). Правила нравственного поведения в 

природе. 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди используют 

водоѐмы и реки для хозяйственной деятельности». Рассказ 

учителя по теме «Чем море отличается от озера». Работа с 

картой «Покажи моря и океаны». Работа с контурной кар-

той.  

Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 

природные объекты списка Всемирного наследия в России и 

за рубежом (например, в России — озеро Байкал, остров 

Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы. Проектная 

деятельность по теме, например, «Объекты Всемирного 

наследия в России».  

Рассказ учителя о Международной Красной книге. Работа в 

группах по теме, например, «Составление памятки «Правила 

поведения в природе». 

Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных природных зонах 

России: климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. Связи в природ-

ной зоне. 

Рассказ учителя по теме, например, «Почему меняются при-

родные зоны?». Работа с текстом учебника: особенности 

разных природных зон. 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 усло-

виям жизни». Учебный диалог по теме, например, «Эколо-

гические связи в природной зоне». Моделирование харак-

терных цепей питания в изучаемой природной зоне.  

Рассказ учителя об освоении природных богатств в природ-

ных зонах и возникших вследствие этого экологических 

проблемах.  

Работа в группах: создание описания одной из природных 

зон по самостоятельно составленному плану (с использова-

нием дополнительной информации, в том числе из инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг дру-

га: как я выполняю правила безопасной жизни». Работа в 



5 часов Безопасность в городе. Планирование 

безопасных маршрутов с учѐтом транс-

портной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения велосипедиста 

(дорожные знаки, дорожная разметка, 

сигналы и средства защиты велосипеди-

ста). Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(поиск достоверной информации опозна-

ние государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных пор-

талов) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 

группах: составление текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встретить на улице, в зонах отдыха, в об-

щественных местах». Анализ ситуаций по теме, например, 

«Что может произойти, если…». Ролевая игра по теме, 

например, «Знаем ли мы правила езды на велосипеде (роли: 

велосипедисты, сотрудники ГИБДД, маленькие дети). Рас-

сказ учителя по теме, например, «Чем может быть опасна 

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Как правильно искать информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Резерв: 6 часов 

 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соот-

ветствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ нахо-

дится личностное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к россий-

ским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-

ных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и инте-

реса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьни-

ками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архи-

тектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобще-

ние обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет «изобразительное искусство» способствует пониманию особенно-

стей жизни разных народов. Коллективные творческие работы создают усло-



вия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественно-

го развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концен-

трирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные зада-

ния направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством помогают школьнику 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей спо-

собствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена обще-

ства. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представле-

ний о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспи-

тание способствует формированию ценностных ориентаций школьников с 

ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-

дию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоцио-

нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в ху-

дожественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятель-

ности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художествен-

но-творческой работы по освоению художественных материалов и удовле-

творения от создания реального, практического продукта. Воспитываются 



стремление достичь результат, упорство, а также умения сотрудничать с од-

ноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию 

в пространстве; 

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному пла-

ну, вопросам; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным ос-

нованиям на основе предложенного плана; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой с помощью учителя; 

выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения 

в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных ос-

нованиях; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в простран-

ственных и плоскостных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изу-

чения данного раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и разли-

чие;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  



анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

проявлять исследовательские действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов; 

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоя-

тельного выполнения художественных заданий;  

проявлять начальные исследовательские действия на основе опреде-

лѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изобрази-

тельного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской сре-

ды; 

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических кате-

горий явления природы и предметно-пространственную среду жизни челове-

ка; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным уста-

новкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орна-

ментов и декоративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по ви-

дам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного 

искусства по жанрам; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания. 

Работа с информацией: 



добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, 

друзей, других информационных источников; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: 

поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочни-

ки, художественные альбомы и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбран-

ную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, элек-

тронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятни-

кам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отноше-

ние к оппонентам; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих по-

зиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельно-

сти (при необходимости с помощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне) результаты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского худо-

жественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной 

задачей, поставленной учителем; 



признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достиже-

нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно от-

носиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении за-

дания, при необходимости с опорой на план; 

организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы на основе модульного по-

строения содержания в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

в своей практической творческой деятельности.  

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные от-

ношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания 



в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитекту-

ры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте челове-

ка, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины 

в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета. 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский го-

род». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию компози-

ционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народ-

ных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников 

у разных народов), в которых выражается обобщѐнный образ национальной 

культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или уча-

стие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса 

(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенно-

стей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках тра-



диции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении пред-

метов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучать под руководством учителя и показать в практической творче-

ской работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной 

культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре голов-

ных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получать представления о красоте русского народного костюма и го-

ловных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положе-

нием в обществе. 

Модуль «Архитектура» 

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жи-

лого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища — юрты. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; иметь представления о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, 

его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей.  

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегре-

ческого храма, уметь его изобразить; иметь общее представление о древне-

греческой культуре. 

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых со-

оружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изоб-

ражать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 



Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Вене-

цианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектур-

ный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском со-

боре в Великом Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне 

содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ан-

самблей и иметь представление об их особом значении в жизни людей (ме-

мориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобрази-

тельных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древ-

него мира, в том числе Древнего Востока. 

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь 

представления об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и 

мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художни-

ков: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 



Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поис-

ковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внут-

ренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (камен-

ный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; 

готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с по-

мощью геометрических фигур или на линейной основе; изображать различ-

ные фазы движения. 

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные пре-

зентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в 

поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотогра-

фий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и то-

нального контрастов. 



Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и ска-

заний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; исполь-

зование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных ком-

позиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержа-

нием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет пер-

сонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей 

на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назна-

чению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 



Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резь-

ба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, де-

кор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках рус-

ской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы 

и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды раз-

ных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бу-

маги или изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и тра-

диционного декора. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в 

организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерус-

ского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красо-

та и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина 

на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 



Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐ-

том местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памят-

ники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове 

Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения пред-

метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания нацио-

нальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар-

скому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинград-

ской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревян-

ного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, 

каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: ка-

менный православный собор, готический или романский собор, пагода, ме-

четь. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фи-

гур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение раз-

личных фаз движения.  



Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или национальной культуры. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» 

Освоение правил линейной и воздушной пер-

спективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчение цве-

тового и тонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции 

и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры в плоскости листа: бег, ходь-

ба, сидящая и стоящая фигура.  

Графическое изображение героев былин, древ-

них легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графиче-

ская композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры челове-

ка. 

Осваивать пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры человека и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры человека в движе-

нии. 

Получать представления о традиционных одеждах разных 

народов и о красоте человека в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные особенности 

архитектурных построек разных народов и культурных 

эпох. 

Создать творческую композицию: изображение старинного 

города, характерного для отечественной культуры или куль-

тур других народов с опорой на зрительные образы.  

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, 

создание пейзажных композиций (горный, степ-

ной, среднерусский ландшафт). 

Изображение красоты человека в традициях 

русской культуры. Изображение национального 

образа человека и его одежды в разных культу-

рах. 

Портретные изображения человека по наблюде-

нию с разным содержанием: женский или муж-

ской портрет, двойной портрет матери и ребѐн-

ка, портрет пожилого человека, детский портрет 

или автопортрет. 

Тематические многофигурные композиции: кол-

Выполнять живописное изображение пейзажей разных кли-

матических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной 

зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Приобретать опыт изображения народных представлений о 

красоте человека, опыт создания образа женщины в русском 

народном костюме и мужского традиционного народного 

образа.  

Выполнять несколько портретных изображений (с опорой на 

натуру): женский, мужской, двойной портрет матери и ре-

бѐнка, портрет пожилого человека, детский портрет или ав-

топортрет).  

Выполнять рисунки характерных особенностей памятников 

материальной культуры выбранной культурной эпохи или 



лективно созданные панно-аппликации из инди-

видуальных рисунков и вырезанных персонажей 

на темы праздников народов мира или в каче-

стве иллюстраций к сказкам и легендам 

народа. 

Участвовать в коллективной работе по созданию тематиче-

ской композиции на темы праздников разных народов. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками ге-

роям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. 

Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной си-

лы. 

Совершить виртуальное путешествие к наиболее значитель-

ным мемориальным комплексам нашей страны, а также к 

региональным памятникам (с учѐтом места проживания ре-

бѐнка). 

Создать из пластилина свой эскиз памятника выбранному 

герою или участвовать в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса 

Модуль «Декоративно-

прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность ор-

намента форме и назначению предмета, в худо-

жественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мо-

тивов в орнаментах разных народов. Орнаменты 

в архитектуре, на тканях, одежде, предметах бы-

та и др. 

Мотивы и назначение русских народных орна-

ментов. Деревянная резьба и роспись, украше-

ние наличников и других элементов избы, вы-

шивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитек-

туры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, роспись стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный празд-

ничный костюм, символы и обереги в его деко-

ре. Головные уборы. Особенности мужской 

одежды разных сословий, связь украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий. 

Показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта выбран-

ной народной культуры или исторической эпохи. 

Исследовать под руководством учителя и показать в практи-

ческой творческой работе орнаменты, характерные для тра-

диций отечественной культуры. 

Исследовать под руководством учителя и показать в своей 

творческой работе традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (деревянная резьба и роспись по дереву, 

вышивка, декор головных уборов, орнаменты, характерные 

для предметов быта). 

Создать изображение русской красавицы в народном костю-

ме. 

Изобразить особенности мужской одежды разных сословий, 

демонстрируя связь украшения костюма мужчины с родом 

его занятий. 

Модуль 

«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, 

их связь с окружающей природой: дома из дере-

ва, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркас-

Иметь представление об архитектурных особенностях тра-

диционных жилых построек у разных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома с природным 



ный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моде-

лирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации еѐ фасада и 

традиционного декора. Разные виды изб и 

надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного 

собора. Роль собора в организации жизни древ-

него города, собор как архитектурная доминан-

та. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построек разных народов. Изображение типич-

ной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, паго-

да. 

Освоение образа и структуры архитектурного 

пространства древнерусского города. Крепост-

ные стены и башни, торг, посад, главный собор.  

строительным материалом, характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве деревянной избы, а 

также юрты, иметь представление о жилых постройках дру-

гих народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях переносного жи-

лища — юрты. 

Изобразить или построить из бумаги конструкцию избы, 

других деревянных построек традиционной деревни. 

Учиться изображать традиционную конструкцию здания ка-

менного древнерусского храма. 

Приобретать представление о красоте и конструктивных 

особенностях русского деревянного зодчества.  

Иметь представление о конструктивных чертах древнегрече-

ского храма, уметь его изобразить.  

Уметь изобразить характерные черты храмовых сооружений 

разных культур: готический (романский) собор в европей-

ских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть. 

Получать образное представление о древнерусском городе, 

его архитектурном устройстве и жизни людей. 

Модуль 

«Восприятие произведений 

искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, 

А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, 

А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рем-

брандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодче-

ства: Московский Кремль, Новгородский дети-

нец, Псковский кром, Казанский кремль (и дру-

гие с учѐтом местных архитектурных комплек-

сов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный 

Воспринимать произведения на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры: образ русского средневеко-

вого города в произведениях А.М. Васнецова, 

И.Я. Билибина, А.П. Рябушкина, К.А. Коровина; образ рус-

ского народного праздника в произведениях 

Б.М. Кустодиева; образ традиционной крестьянской жизни в 

произведениях Б.М. Кустодиева, А.Г. Венецианова, 

В.И. Сурикова. 

Получать образные представления о каменном древнерус-

ском зодчестве, смотреть Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять (на доступном для 

учащегося с ЗПР уровне) содержание памятника К. Минину 

и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса. 



комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и наро-

дов. Представления об архитектурных, декора-

тивных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древ-

него мира. Архитектурные памятники Западной 

Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. 

Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансам-

бли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль героям Сталинградской бит-

вы «Мамаев курган» (и другие по выбору учите-

ля) 

Иметь представление о соборах Московского Кремля, Со-

фийском соборе в Великом Новгороде, храме Покрова на 

Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид древнегрече-

ского Акрополя. 

Узнавать общий вид готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном своеобразии буд-

дийских пагод. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемори-

альных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в 

жизни людей. 

Узнавать о правилах поведения при посещении мемориаль-

ных памятников.  

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Моделирование в графическом редакторе с по-

мощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского де-

ревянного дома (избы) и различных вариантов 

его устройства.  

Моделирование конструкции разных видов тра-

диционных жилищ разных народов (юрта, кар-

касный дом и др., в том числе с учѐтом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с по-

мощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помо-

щью геометрических фигур или на линейной 

Осваивать знания о конструкции крестьянской деревянной 

избы и еѐ разных видах, моделируя строение избы в графи-

ческом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными 

видами избы и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в гра-

фическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур. 

Находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

еѐ украшения, внешний вид и внутренний уклад жилища. 

Осваивать моделирование с помощью инструментов графи-

ческого редактора, копирования и трансформации геометри-

ческих фигур строения храмовых зданий разных культур. 

Осваивать строение фигуры человека и еѐ пропорции с по-

мощью инструментов графического редактора (фигура чело-



основе пропорций фигуры человека, изображе-

ние различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в про-

грамме PowerPoint на тему архитектуры, декора-

тивного и изобразительного искусства выбран-

ной эпохи или национальной культуры.  

века строится из геометрических фигур или с помощью 

только линий, исследуются пропорции частей и способы 

движения фигуры человека при ходьбе и беге). 

Осваивать и создавать под руководством учителя компью-

терные презентации в программе PowerPoint по темам изу-

чаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал или используя собственные фотографии и фото-

графии своих рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо 

запомнить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым темам. 

 

  



МУЗЫКА 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 ЗПР руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна Рос-

сии и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и тради-

ций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению му-

зыкальных 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: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопере-

живания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непо-

средственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным тради-

циям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  



первоначальные представления о единстве и особенностях художе-

ственной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской дея-

тельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей му-

зыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельно-

сти; трудолюбие в учѐбе, 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 про-

граммы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры с помощью учителя и на основе предложенного плана; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку на доступном уровне; 



– определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явле-

ниях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музы-

кальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том 

числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с 

направляющей помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполне-

ния, делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых 

упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на осно-

ве результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательно-

го моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, ис-

следования). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основа-

нии предложенного учителем способа еѐ проверки; 



– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации под руководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального выска-

зывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или 

в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное со-

держание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обы-

денной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повсе-

дневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии 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; 

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в 

учебной дискуссии, аргументации своего мнения; 



– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соуче-

никами и учителем; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

– готовить под руководством взрослого небольшие публичные вы-

ступления; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуа-

циях совместного восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, группо-

вой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долго-

срочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

– 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 (при необходимости с направляющей помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать 

предложенный алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в 

соответствии с ними собственное поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе 

совместного анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для пре-

одоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования 

у обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способ-

ности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную програм-

му по предмету «Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на до-

ступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; 



– имеют представления о разнообразии форм и направлений музы-

кального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композито-

ров, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творче-

ской 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 «Му-

зыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-

ванность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, корот-

кие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, ди-

намика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение со-

ответствующих терминов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирова-

ние; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на 

слух простые музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчаст-

ную репризную, рондо, вариации с направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной запи-

си в пределах певческого диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных му-

зыкальных произведениях с направляющей помощью учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 



– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, 

изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной 

музыке различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные ин-

струменты с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фраг-

ментов к композиторскому или народному творчеству на знакомом музы-

кальном материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни на заученном материале с направляющей 

помощью учителя; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровожде-

нием на доступном уровне; 

– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров с направляющей 

помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инстру-

ментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки раз-

ных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров) самостоятельно или 

с направляющей помощью учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные 

жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки. 



Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духов-

ной музыки под руководством педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звуча-

ния духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть ав-

тора и произведение, исполнительский состав на изученном материале и с 

опорой на визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, та-

нец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца 

и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям испол-

нения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать 

их разновидности, приводить примеры с опорой на карточки визуальной 

поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на 

доступном уровне описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные 

средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных 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 про-

изведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 



музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки ви-

зуальной поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, опре-

деляющие основной характер, настроение музыки с опорой на карточки ви-

зуальной поддержки; 

– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произве-

дения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, ба-

лет, оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные про-

изведения (фрагменты) и их авторов с опорой на карточки визуальной под-

держки; 

– 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, дири-

жѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, пес-

ни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность 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 разви-

тию и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музы-

кального произведения. Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная репризная 

форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и 

минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента: бас-аккорд, аккор-

довая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, 

вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Му-

зыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструмен-

ты. Пентатоника. Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздни-

ки, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Кирги-

зии, и других стран региона. Певец своего народа. Интонации народной му-

зыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей наци-

онального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Культурные 

связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора дру-

гих 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). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 



Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе 

хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы ин-

струментов. Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-

классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Европей-

ские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных компози-

торов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — 

певцов, инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Кон-

курс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, 

творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обра-

ботки классики? Исполнители современной музыки. Творчество одного или 

нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодѐжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» класси-

ческих музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 

программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаѐт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: 

дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и 

т.д. Сюжет музыкального спектакля. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тон-

ких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и 

веселье. Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Во-

енная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 



ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого бараба-

на, трубы и т. д.). 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Музыкальная форма 

 

3 часа 

Контраст и повтор как принципы 

строения музыкального произведе-

ния. 

Двухчастная, трѐх- 

частная и трѐхчастная репризная 

форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трѐхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы с направ-

ляющей помощью учителя. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трѐхчастной 

форме. 

2. Гармония 

 

2 час 

Аккорд. Трезвучие мажорное и ми-

норное. Понятие фактуры. Факту-

ры аккомпанемента: бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио. 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух ма-

жорных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движени-

ем по звукам аккордов. Определение на слух типа фактуры аккомпа-

немента исполняемых песен, прослушанных инструментальных 

произведений с использованием карточек визуальной поддержки. 

3. Дополнительные 

обозначения в нотах 

 

1 час 

Реприза, фермата, вольта, украше-

ния (трели, форшлаги). 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Испол-

нение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Фольклор народов 

России 

 

2 часа 

Музыкальные 

традиции, особенности народной 

музыки 

республик Российской Федерации. 

Жанры, интонации, 

Музыкальные инструменты, музы-

канты-исполнители. 

 Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. Определение характерных 

черт, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с использованием карточек визуальной под-

держки. 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпане-

ментов на ударных инструментах. Может быть представлена культу-

ра 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следу-

ет уделить как наиболее распространѐнным чертам, так и уникаль-

ным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, 



кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке 

республик Поволжья, 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, по-

свящѐнные музыкальному творчеству народов России. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

5. Музыка Японии и 

Китая 

1 час 

Древние истоки музыкальной куль-

туры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музы-

кальные инструменты. Пентатони-

ка. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов дру-

гих стран. Определение характерных черт, типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации) с использованием визуаль-

ной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием визу-

альной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов 

с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре народов 

мира. 

6. Музыка Средней 

Азии 

 

1 час 

Музыкальные традиции и праздни-

ки, народные инструменты и со-

временные исполнители Казахста-

на, Киргизии, 

и других стран региона. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов дру-

гих стран. Определение характерных черт, типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации) с использованием визуаль-

ной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием визу-

альной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 



Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов 

с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре народов 

мира. 

7. Певец своего народа 

 

1 час 

Интонации народной музыки в 

творчестве 

зарубежных композиторов — яр-

ких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений с 

народной музыкой. Определение формы, принципа развития фольк-

лорного музыкального материала с направляющей помощью учите-

ля. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. По ана-

логии 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. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся 

композиторам 

8. Диалог культур 

 

1 час 

Культурные связи между музыкан-

тами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке 

отечественных 

и зарубежных композиторов (в том 

числе образы других культур в му-

зыке русских композиторов и рус-

ские музыкальные цитаты в твор-

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений с 

народной музыкой. Определение формы, принципа развития фольк-

лорного музыкального материала с направляющей помощью учите-

ля. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся 

композиторам 



честве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

9. Религиозные празд-

ники 

 

1 час 

Праздничная служба, вокальная (в 

том числе хоровая) музыка религи-

озного 

содержания. 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, еѐ религиозного содержания. 

Разучивание исполнение доступных вокальных произведений ду-

ховной музыки. Данный блок позволяет сосредоточиться на религи-

озных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в 

данном регионе. В рамках православной традиции возможно рас-

смотрение традиционных праздников с точки зрения как религиоз-

ной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, 

Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литурги-

ческой музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, 

П. И. Чайковский и др.). 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящѐнного религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящѐнные музыке религиозных 

праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

10. Симфоническая 

музыка 

 

3 часа 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инстру-

ментов. Определение на слух тембров инструментов симфоническо-

го оркестра с использованием визуальной поддержки.  Слушание 

фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина с использованием визуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

11. Русские 

композиторы- 

классики 

 

3 часа 

Творчество выдающихся отече-

ственных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокаль-

ных, инструментальных, симфонических сочинений. Круг характер-

ных образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 



формы с использованием визуальной поддержки. Просмотр видео-

фрагментов  биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений с направляющей 

помощью учителя. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

12. Европейские 

композиторы- 

классики 

 

 

3 часа 

Творчество выдающихся зарубеж-

ных композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокаль-

ных, инструментальных, симфонических сочинений. Круг характер-

ных образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы с использованием визуальной поддержки. Просмотр видео-

фрагментов биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений с направляющей 

помощью учителя. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

13. Мастерство исполни-

теля 

 

1 час 

Творчество выдающихся исполни-

телей — певцов, инструментали-

стов, 

дирижѐров. Консерватория, фи-

лармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведе-

ния в исполнении разных музыкантов. 

Беседа 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» 

14. Современные 

обработки 

классической музыки 

Понятие обработки, 

творчество современных компози-

торов 

Различение музыки классической и еѐ современной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригина-

лом. Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 



 

1 час 

и исполнителей, обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музы-

канты делают обработки 

классики? 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопровождении совре-

менного ритмизованного аккомпанемента. 

15. Исполнители 

современной 

музыки 

 

1 час 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей современной музы-

ки, 

популярных у молодѐжи. 

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). 

Рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи 

композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминго-

вых сервисов. При выборе конкретных персоналий учителю необхо-

димо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не толь-

ко музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и 

художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкаль-

ных композиций. 

16. Электронные 

музыкальные 

инструменты 

 

1 час 

Современные «двойники» класси-

ческих 

музыкальных инструментов: син-

тезатор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные ин-

струменты в компьютерных 

программах. 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустически-

ми инструментами, обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки к фантастиче-

скому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкаль-

ных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

17. Кто 

создаѐт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии музыкального театра: 

дирижѐр, режиссѐр, 

оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художни-

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкально-

го спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творче-

ством театральных режиссѐров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных поста-



 

3 часа 

ки и т. д. новках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру. 

18. Сюжет 

музыкального 

спектакля  

 

2 часа 

Действия и сцены 

в опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

  Знакомство со структурой музыкального спектакля.  

Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон с направляющей помощью учителя. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приѐмов, 

использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интони-

рование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, вучащие и терминологи-

ческие тесты с использованием карточек визуальной поддержки.. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

19. Музыкальные пейза-

жи 

 

1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, посвящѐнной обра-

зам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера 

музыки с использованием карточек визуальной поддержки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, еѐ красо-

те. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моѐ настроение». 

20. Танцы, игры и весе-

лье 

 

 1 час 

Примеры популярных танцев. Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 



21. Музыка на войне, 

музыка о войне 

 

1 час 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Просмотр видео-фрагментов, посвящѐнных военной музыке. Слу-

шание, исполнение музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта му-

зыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 

 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные новообра-

зования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным ви-

дам творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому тру-

ду, работе на результат; способность к различным видам практической пре-

образующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегу-

ляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом 

этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формиру-

ются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии 

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях на доступном уровне; 



 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существен-

ных и несущественных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в 

них общее и различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в со-

ответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изуче-

ния объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для вы-

полнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать еѐ по предложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализо-

ванной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с кон-

тролируемым выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или пред-

ставленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном 

уровне; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рас-

сматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 



 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, 

его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых 

действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержа-

ние и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью 

с опорой на план; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выпол-

няемыми действиями и их результатами, прогнозировать под руководством 

учителя действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выпол-

нять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продук-

тивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости 

помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать неслож-

ные идеи решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы 

для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся с ЗПР научится: 



 формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процес-

са; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) кар-

ту;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять до-

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-

да; 

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и 

приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьѐ и вы-

шивание, тиснение по фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками с опорой на образец; 

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды техни-

ческой документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) 

и выполнять по ней работу; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (вы-

бор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством 

учителя; 

 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной дея-

тельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мне-

нию товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, коор-

динировать собственную работу в общем процессе. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достиже-

ний науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в раз-

личных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики 

и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных техно-

логий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация задан-

ного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и тех-

нологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проек-

ты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графиче-

ские изображения в соответствии с дополнительными/изменѐнными требова-

ниями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение опти-

мальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отдел-

ки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 



Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с по-

мощью чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных тех-

ник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное пред-

ставление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ 

назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным готовым лекалам 

(выкройкам). Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основ-

ные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирова-

ние робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, те-

стирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робо-

та. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носите-

лях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, про-

ектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми циф-

ровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике твор-



ческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint 

или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использо-

вать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать с опорой на план конструкции предложенных образ-

цов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям, при необхо-

димости обращаясь к помощи учителя; 

 выстраивать с опорой на образец последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; 

выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

 решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или пись-

менной; 

 соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алго-

ритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и 

изменения; 

 классифицировать с опорой на образец изделия по существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сбор-

ки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учѐтом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, вы-

делять с опорой на образец основные и второстепенные составляющие кон-

струкции. 



Работа с информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, поль-

зуясь различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии 

с решаемой задачей под руководством учителя; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия моделиро-

вания, работать с моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике твор-

ческих и проектных работ под руководством учителя; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий 

и др.; 

 использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументи-

ровать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на до-

ступном для обучающихся с ЗПР уровне); 

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать после-

довательность операций при работе с разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, 

их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организа-

ции и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-

познавательной деятельности под руководством учителя; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять еѐ в соответствии с планом; 



 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐн-

ного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мне-

ние одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к раз-

ной оценке своих достижений 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 

1. Технологии, профес-

сии и производства 

(12 ч) 

Профессии и технологии современного 

мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изоб-

ретение и использование синтетических 

материалов с определѐнными заданными 

свойствами в различных отраслях и про-

фессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. 

Материалы, получаемые из нефти (пла-

стик, стеклоткань, пенопласт и др.). Про-

фессии, связанные с опасностями (по-

жарные, космонавты, химики и др.). Ин-

формационный мир, его место и влияние 

на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразую-

щей деятельности человека на окружаю-

щую среду, способы еѐ защиты. Сохране-

ние и развитие традиций прошлого в 

творчестве современных мастеров. Бе-

режное и уважительное отношение людей 

к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, 

шитьѐ, вышивка и др.). Элементарная 

творческая и проектная деятельность (ре-

ализация заданного или собственного за-

мысла, поиск оптимальных конструктив-

ных и технологических решений). Кол-

лективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материа-

ла, изучаемого в течение учебного года.  

Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и 

приспособления в зависимости от технологии изготавливаемых 

изделий.  

Рационально и безопасно использовать и хранить инструменты.  

Классифицировать с опорой на образец инструменты по назначе-

нию: режущие, колющие, чертѐжные. 

Проверять и определять исправность инструментов. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место 

по окончании практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми разных профессий. 

Рассматривать под руководством учителя возможности использо-

вания синтетических материалов с определѐнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Рассматривать использование нефти в производстве как универ-

сального сырья. Иметь представление о материалах, получаемые 

из нефти.  

Изготавливать изделия с учѐтом традиционных правил и совре-

менных технологий (лепка, шитьѐ, вышивка и др.). 

Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образ-

ца, графической инструкции. 

Выбирать в зависимости от свойств материалов технологические 

приѐмы их обработки. 

Рассматривать профессии и технологии современного мира, ис-

пользование достижений науки в развитии технического прогрес-

са. 

Изучать влияние современных технологий и преобразующей дея-



тельности человека на окружающую среду, способы еѐ защиты.  

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ре-

мѐсел, обычаев и производств, связанных с изучаемыми материа-

лами и производствами 

 

2. Технологии ручной 

обработки материалов  

(6 ч): 

 

— технологии работы 

с бумагой 

и картоном 

Синтетические материалы — ткани, по-

лимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с 

заданными свойствами. Использование 

измерений, вычислений и построений для 

решения элементарных практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в 

условные графические изображения в со-

ответствии с дополнительны-

ми/изменѐнными требованиями к изде-

лию. Технология обработки бумаги и кар-

тона. Подбор материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Определение оптимальных спо-

собов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирова-

ние разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять 

разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение до-

ступных художественных техник. Техно-

логия обработки синтетических материа-

лов. Пластик, поролон, полиэтилен. Об-

щее знакомство, сравнение свойств.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия самостоятельно контролировать и при необ-

ходимости восстанавливать порядок на рабочем месте.  

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного ис-

пользования инструментов. 

Осваивать отдельные новые доступные приѐмы работы с бумагой 

и картоном (например, гофрированная бумага и картон, салфеточ-

ная, креповая и др.). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия и вы-

полнять изделие по заданной схеме. 

Выполнять несложные расчѐты размеров деталей изделия, ориен-

тируясь на образец, эскиз, технический рисунок или чертѐж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развѐртки изделия. Выпол-

нять разметку деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Выполнять изделия на основе знаний и представлений о техноло-

гическом процессе; анализировать устройство и назначение изде-

лия; выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материалы и инструменты; 

выполнять экономную разметку, обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку изделия, проверку изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. 

Планировать и изготавливать изделие с опорой на инструкцию. 

Применять известные способы и приѐмы работы с пластичными 

материалами для реализации собственного замысла. 

Определять место того или иного пластичного материала в общем 

композиционном замысле и конструктивном решении. Изготавли-

вать плоскостные и объѐмные изделия, модели, макеты сложных 



форм. 

Выполнять моделирование, понимать и создавать простейшие ви-

ды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, техниче-

ский рисунок, схему) и выполнять по ней работу 

 

— технологии работы с 

пластичными материа-

лами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с пластичными материалами, пра-

вильно и рационально размещать инструменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно проверять и вос-

станавливать порядок на рабочем месте. 

Наблюдать за декоративно-прикладными возможностями исполь-

зования пластических масс в творческих работах мастеров. 

Систематизировать знания о свойствах пластичных материалов.  

Под руководством учителя анализировать образцы изделий: кон-

структивные особенности и технологию изготовления; изготавли-

вать изделия по собственному замыслу. 

Иметь представление об используемых мастерами материалах в 

наиболее распространѐнных традиционных народных промыслах 

и ремѐслах, культурных традициях своего региона и России.  

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические при-

ѐмы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Использовать пластические массы для изготовления композиций 

(как для изготовления деталей, так и в качестве соединительного 

материала) 

Применять известные способы и приѐмы работы с пластичными 

материалами для реализации собственного замысла. 

Изготавливать плоскостные и объѐмные изделия, модели, макеты. 

 

— технологии работы 

с природным материа-

лом 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с природным материалом, пра-

вильно и рационально размещать инструменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно контролировать и 

при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте.  

Систематизировать общие знания и представления о древесных 

материалах. Иметь представления о свойствах природного мате-



риала — древесины; иметь представление об особенностях ис-

пользования древесины в декоративно-прикладном искусстве и 

промышленности. 

Объяснять выбор видов природных материалов для изготовления 

изделий декоративного и бытового характера на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне.  

 

— технологии работы с 

текстильными материа-

лами 

Технология обработки текстильных мате-

риалов. Обобщѐнное представление о ви-

дах тканей (натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависи-

мости от еѐ назначения, моды, времени. 

Раскрой деталей по несложным готовым 

лекалам (выкройкам). Строчка петельно-

го стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), 

еѐ назначение (соединение и отделка де-

талей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединитель-

ные и отделочные). Подбор ручных стро-

чек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с текстильными материалами, пра-

вильно и рационально размещать инструменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия самостоятельно контролировать и 

при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте.  

Применять освоенные правила безопасной работы инструментами 

и аккуратной работы с материалами. 

Иметь представление о различиях натуральных (растительного и 

животного происхождения) и химических (искусственные и син-

тетические) тканей, свойствах синтетических тканей.  

Понимать возможности использования специфических свойств 

синтетических тканей для изготовления специальной одежды.  

Сравнивать под руководством учителя ткани различного проис-

хождения (внешний вид, толщина, прозрачность, гладкость, намо-

каемость). 

Понимать особенности материалов одежды разных времѐн.  

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой на ри-

сунки, схемы, чертежи. 

Понимать технологию обработки текстильных материалов.  

Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки изделий. Вы-

полнять раскрой деталей по готовым несложным лекалам (вы-

кройкам). 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и отделоч-

ными материалами. 

Выполнять работу над изделием в группах. 

Иметь представление о дизайне одежды в зависимости от еѐ 

назначения, моды, времени, изготовление моделей народного или 



исторического костюма народов России.  

 

— технологии работы 

с другими доступными 

материалами 

 Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с материалом по выбору учителя 

(например, пластик, поролон, пенопласт, соломка или пластико-

вые трубочки и др.), правильно и рационально размещать инстру-

менты и материалы, в процессе выполнения изделия самостоя-

тельно контролировать и при необходимости восстанавливать по-

рядок на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного ис-

пользования инструментов. 

Наблюдать и исследовать под руководством учителя свойства вы-

бранного материала в сравнении со свойствами ранее изученных 

материалов (бумаги, картона, природного материала и др.). В ходе 

исследования определять способы разметки, выделения и соеди-

нения деталей, выполнения сборки и отделки изделия с учѐтом 

ранее освоенных умений. 

 

3. Конструирование и 

моделирование 

(10 ч): 

— работа с «Конструк-

тором» * 

Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и др.). Конструи-

рование и моделирование изделий из раз-

личных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию. 

Робототехника. Конструктивные, соеди-

нительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для созда-

ния робота. Конструирование робота. Со-

ставление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавли-

вать рабочее место для работы с конструктором, правильно и ра-

ционально размещать инструменты и материалы, в процессе вы-

полнения изделия самостоятельно контролировать и при необхо-

димости восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Использовать в практической работе основные инструменты и 

приспособления для ручного труда (гаечный ключ, отвѐртка), 

применяя правила безопасной и аккуратной работы. 

На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходи-

мые детали на каждом этапе сборки, виды соединений (подвиж-

ное или неподвижное). 

Выполнять соединения металлических деталей при помощи гаеч-

ного ключа и отвѐртки, используя винты и гайки, использовать 

изученные способы соединения деталей. 

Определять основные этапы конструирования изделий с опорой 

на готовую модель, схему, план работы, заданным условиям. 

Применять навыки работы с металлическим конструктором.  



Презентовать готовые конструкции при выполнении творческих и 

коллективных проектных работ.  

 

— конструирование и 

моделирование из бума-

ги, картона, пластичных 

материалов, природных 

и текстильных материа-

лов 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, 

готовому образцу; выделять детали, форму и способы соединения 

деталей. 

Повторять в конструкции изделия конструктивные особенности 

реальных предметов и объектов с опорой на образец. 

Составлять на основе анализа готового образца план выполнения 

изделия. 

Создавать изделие по собственному замыслу. 

 

— робототехника* 

 Соблюдать правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место. 

Распознавать конструктивные, соединительные элементы и ос-

новные узлы робота. 

Подбирать необходимые инструменты и детали для создания ро-

бота. 

Конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, об-

разцом, инструкцией. 

Составлять простой алгоритм действий робота. Программировать 

робота выполнять простейшие доступные операции. 

Сравнивать с образцом и тестировать робота. 

Презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ) 

 

4. Информационно-

коммуникативные тех-

нологии* (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Ин-

тернете и на цифровых носителях ин-

формации. Электронные и медиаресурсы 

в художественно-конструкторской, про-

ектной, предметной преобразующей дея-

тельности. Работа с готовыми цифровы-

ми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисун-

ков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. Создание презентаций в 

Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользования пер-

сональным компьютером. Называть и определять назначение ос-

новных устройств компьютера (с которыми работали на уроках). 

Находить и отбирать разные виды информации в Интернете по 

заданным критериям, для презентации проекта под руководством 

учителя. 

Использовать различные способы получения, передачи и хране-

ния информации. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 

информации. 

С помощью учителя создавать печатные публикации с использо-



программе PowerPoint или другой.  ванием изображений на экране компьютера; оформлять слайды 

презентации (выбор шрифта, размера, цвета шрифта); работать в 

программе PowerPoint (или другой). 

Осваивать правила работы в программе PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды презентации в программе 

PowerPоint (или другой). 

Набирать текст и размещать его на слайде программы PowerPoint 

(или другой), размещать иллюстративный материал на слайде, 

выбирать дизайн слайда. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучаю-

щимсяс ЗПР осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физиче-

ской культуре на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российски-

ми социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности. 

Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической куль-

туры, адаптивной физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией; 

- о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на меж-

дународной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенден-

циях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность 

в научных знаниях  

о человеке. 

Гражданское воспитание: 

- представление о социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений  



в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при вы-

полнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физиче-

ских упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи. В процессе этой учебной деятельности, готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков, оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяс-

нении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

- знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по адаптивной физической культуре, необходимых для формирования здоро-

вья и здоровых привычек, физического развития и физического совершен-

ствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки са-

мостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, до-

ступными техническими средствами информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осо-

знанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

том числе освоению гимнастических упражнений как важных жизнеобеспе-

чивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость со-

блюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спор-

том. 

Экологическое воспитание: 



- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двига-

тельных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью,  

- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в си-

туациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познава-

тельной, коммуникативной и социальной практике. 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, 

формирование которых требует специального обучения:  

˗ сформированность навыков применения физических упражнений для 

коррекции недостатков в физическом развитии; 

˗ сформированность умений   произвольно управлять телом, регули-

ровать речь, эмоции; 

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при вы-

полнении двигательного действия; 

˗ сформированность умения применения двигательных действий во 

взаимодействии с окружающими для решения какой-либо проблемной ситу-

ации; 

˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине 

мира (соблюдение правил безопасности при различных видах двигательной 

активностии др.); 

˗ сформированность умения логичного последовательного использо-

вания физических упражнений для саморазвития (развития физических ка-

честв, повышения функциональных возможностей кардиореспираторной си-

стемы, укрепления здоровья в рамках самостоятельных занятий, утренней ги-

гиенической гимнастики и т.д.); 

˗ сформированность умений проявлять коммуникативную инициативу 

и активности в играх со сверстниками и групповых занятиях физическими 

упражнениями. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне 

начального общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познава-

тельные действия: 

1) базовые логические действия: 

˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной 

физической культуре (в пределах изученного), применять изученную терми-

нологию в своих устных и письменных высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной фи-

зической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоцио-

нального благополучия, коррекцию двигательных нарушений, расширение 

двигательной активности; 

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влия-

нием  

на развитие физических качеств; 

˗ классифицировать виды физических упражнений по преимуще-

ственному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) чело-

века; 

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков передвижения, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

материально-технической базы); 

2) базовые исследовательские действия: 

˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физиче-

ских упражнений, катания на лыжах; 



˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комби-

нацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозировани-

ем физических упражнений; 

˗ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических ка-

честв  

и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-

ритмических характеристик и качества выполнения двигательных действий, 

способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

3) работа с информацией: 

˗ использовать знания и умения в области культуры движения, эстети-

ческого восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов, распо-

знавать достоверную и недостоверную информацию о видах двигательной 

активности; 

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, тури-

стических физических упражнений; 

˗ использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и воз-

можности еѐ использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие умения обще-

ния как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 

˗ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и 



идеи, аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать 

их  

в диалоге; 

˗ описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональ-

ное благополучие человека; 

˗ строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нару-

шения правил при выполнении физических движений, в играх и игровых за-

даниях, спортивных эстафетах; 

˗ проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 

˗ организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эста-

феты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсужде-

ние цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функцио-

нальных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

˗ продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и 

игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

˗ конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон  

и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

˗ оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние 

своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение 

частоты простудных заболеваний, улучшение качества выполнения двига-



тельного действия, освоение двигательных действий, необходимых в соци-

ально-бытовой и образовательной среде); 

˗ контролировать состояние организма на уроках адаптивной физиче-

ской культуры  

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

˗ предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

˗ проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление  

к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-

спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

˗ осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуни-

кации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержа-

ния включены физические упражнения: 

˗ гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием ис-

кусственно созданных движений и действий, эффективность которых оцени-

вается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех дви-

жений; 

˗ игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией  

и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конеч-

ному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, вы-



полнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным 

результатом задания); 

˗ туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, эффективность кото-

рых оценивается комплексным воздействием на организм и результативно-

стью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

˗ спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполне-

ние которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой все-

союзной спортивной классификацией и является предметом специализации 

для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе 

в программе  

по физической культуре условно относятся некоторые физические упражне-

ния, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в 

общей культуре человека; 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической 

культуры (лечебная, рекреационная, оздоровительная);  

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражне-

ний, объясняет их функциональный смысл и направленность воздействия на 

организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основ-

ные части костного скелета человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на заняти-

ях  

по физической культуре; 



˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физи-

ческих качеств и способностей человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упраж-

нений;определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

˗ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий  

и условий занятий. 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений 

за своим физическим развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после 

закаливающих процедур; 

˗ измерять показатели развития физических качеств и способностей  

по методикам программы по физической культуре (гибкость, координацион-

но-скоростные способности); 

˗ объяснять технику разученных гимнастических упражнений и спе-

циальных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

˗ общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

˗ моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности су-

ставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, раз-

витие меткости и другое; 

˗ составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элемен-

тами соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 



˗ моделировать физические нагрузки для развития основных физиче-

ских качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготов-

ленности  

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

˗ осваивать универсальные умения по контролю за величиной физиче-

ской нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств 

по частоте сердечных сокращений; 

˗ осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у 

опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных поло-

жениях  

(в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

˗ принимать на себя ответственность за результаты эффективного раз-

вития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и показывать универсальные умения при выполнении ор-

ганизующих упражнений; 

˗ осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и груп-

пах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

˗ проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основ-

ной гимнастики; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений; 

˗ различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 



˗ описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельно-

сти по виду спорта (на выбор); 

˗ соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

˗ демонстрировать технику удержания гимнастических предметов 

(мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

˗ демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, 

прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

˗ осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуаль-

но, парами, в группах; 

˗ моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 

˗ осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

˗ осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной  

и игровой деятельности; 

˗ осваивать технические действия из спортивных игр. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения в коррекции основных 

движений (пространственных, временных, ритмических характеристик в 

ходьбе, беге, прыжках, метании). 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения для индивидуальной кор-

рекции нарушений осанки, плоскостопия. 

˗ осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной физиче-

ской культуры (упражнения на расслабление, игры на расслабление). 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Основы профилактики травматизма.  

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных 

движений на занятиях физическими упражнениями. 

 Первая помощь при травмах во время самостоятельных занятий фи-

зической культурой 

 Влияние различных легкоатлетических упражнений на организм. 

 Основные группы мышц, задействованные при выполнении отдель-

ных легкоатлетических упражнений. 

 Требования к одежде и обуви в зависимости от места занятий (зал, 

стадион) и погодных условий на занятиях на улице. 

 Тестирование в условиях ГТО. 

 

Физические упражнения. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низ-

кий старт, стартовое ускорение, финиширование.  

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра-

няющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов. 

Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди);  



Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препят-

ствий (15—20 см); 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;  

Прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставани-

ем ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой впол-

силы - на длину, равную половине максимального результата. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Основные области адаптивной физической культуры (рекреацион-

ная, лечебная, оздоровительная) 

 Общее строение человека, основные части костного скелета. 

 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями 

с предметами и на снарядах; 

 Упражнения на развитие основных физических качеств. 

 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины; 

 Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой. 

  Спорт и гимнастические виды спорта.  

 Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, 

игровых заданий, флешмоба. 

 

Физические упражнения. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры 

Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на ло-

кальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастиче-

ские палки и булавы). 



Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

Лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;  

Подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимна-

стическую скамейку;  

Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Упражнения в танцах «Летка-енка». 

Фронтальное выполнение комбинации физических упражнений и тан-

цевальных движений, в том числе по освоению основных условий участия во 

флешмобах. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление 

мышц спины и профилактику сутулости). Индивидуальные корригирующие 

упражнения для осанки и стопы. Ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы кор-

ригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба). 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя: вра-

щение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча но-

гами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой.  

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-

пол-потолок», «Снежки». 

Логоритмические упражнения со стихами. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  



 Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охла-

ждения и обморожения. 

 Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты 

на лыжах переступанием на месте, торможение падением и плугом) 

Физические упражнения. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом. Упражнения в по-

воротах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

плугом.  

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

 Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спор-

тивной игре. 

 Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи 

 Правила игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. Пио-

нербол. 

Волейбол: приѐм и передача мяча в парах разными способами, выпол-

нение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, вы-

полнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль Часы 

Легкая атлетика 24 

Гимнастика с элементами корригирующей 27 

Лыжная подготовка 23 

Подвижные игры 28 

Всего 102 

  



ОРКСЭ 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в 4 классе у обучающегося с ЗПР будут сформированы следую-

щие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осозна-

вать 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 своѐ общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, ува-

жать 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 своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; прояв-

лять 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 своѐ поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и ду-

ховным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учеб-

ной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые 

с ситуацией речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществ-

ления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям; 



формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, призна-

вать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ 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 об-

щества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворитель-

ность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных рели-

гиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных за-

дач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучае-

мого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения; обосно-

вывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) 

информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии 

и/или к гражданской этике; 

использовать под руководством педагога разные средства для получе-

ния информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 



находить дополнительную информацию к основному учебному мате-

риалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных ис-

точниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религи-

озных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литера-

туры, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тек-

сты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических 

идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректи-

ровать свое поведение в соответствии с правилами, в ответ на замечание; 

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 предупре-

ждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориен-

тируясь на нравственные правила и нормы современного российского обще-

ства; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 



выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей-

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление не-

справедливости, 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 партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно при-

нимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договари-

ваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфлик-

ты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопре-

зентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности (при необхо-

димости с использованием плана речевого высказывания); 

выражать своими словами понимание значимости нравственного само-

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры   по образцу; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры наро-



дов России, российского общества как источника и основы духовного разви-

тия, нравственного совершенствования; 

рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведе-

ния людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

раскрывать с помощью педагогического работника основное содержа-

ние нравственных категорий российской светской этики (справедливость, со-

весть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, доброде-

тели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обще-

стве; объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственно-

сти в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение разли-

чать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (граждан-

ской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основ-

ных 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, добро-

го 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, ре-

лигиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее 



двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своѐм ре-

гионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, се-

мьи; 

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 сво-

его региона, объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государ-

ственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав лю-

дей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ори-

ентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, ре-

зультатам 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 на доступном уровне роль светской (граж-

данской) этики в становлении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

нию исторического и культурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ ре-

зультатов; 



приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых 

с опорой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к рели-

гии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как много-

этничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий-

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры со-

трудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, цен-

ности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» 

Россия — наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Празд-

ники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мо-

раль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше вре-

мя. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Се-

мейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Культурные тра-

диции. Культурное многооб-

разие России. Народы и рели-

гии в России. 

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и письменной речи, 

применять их при анализе и оценке явлений и фактов действительности. 

Рассказывать о роли культурных традиций в жизни народов России, о значе-

нии культурных традиций в жизни человека, семьи, народа, общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Приводить примеры единения народов России (например, праздники). 

Этика и еѐ значе-

ние в жизни чело-

века.  

Нормы морали. 

Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы.  

(8 ч) 

Этика в отношениях людей в 

обществе. Добро и зло как ос-

новные категории этики. 

Культура и религия. Нормы 

морали. «Золотое правило 

этики». Нравственные ценно-

сти, идеалы, принципы в куль-

туре народов России. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи, 

рассматривать иллюстративный материал, соотносить текст с иллюстрациями. 

Составлять по предварительно составленному плану и ключевым словам не-

большой текст-рассуждение на темы добра и зла. 

Высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества, государства.  

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных норм в 

жизни человека, общества, раскрывать понимание «золотого правила этики». 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Государство и мо-

раль гражданина.  

Основной Закон 

(Конституция) в 

государстве как 

источник россий-

ской гражданской 

этики (1 ч) 

Нравственный долг и ответ-

ственность человека в обще-

стве. Мораль в культуре наро-

дов России. Государство и мо-

раль гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в России 

как источник общепринятых 

норм гражданкой этики в рос-

сийском обществе. 

Читать и понимать учебный текст, объяснять значение слов (терминов и поня-

тий) с опорой на текст учебника. 

Выражать понимание нравственного долга и ответственности человека в рос-

сийском обществе, государстве. 

Рассказывать о российской гражданской этике как общепринятых в россий-

ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

конституционных правах, свободах, обязанностях человека. 

Раскрывать основное содержание норм российской гражданской этики (спра-

ведливость, ответственность, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, уважение к старшим, к труду, свобода совести, свобода ве-



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

роисповедания, забота о природе, историческом и культурном наследии и др.). 

Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Образцы нрав-

ственности в 

культуре Отече-

ства, народов Рос-

сии. 

Природа и чело-

век (8 ч)  

Образцы нравственности в 

культуре Отечества, народов 

России. Справедливость, 

дружба, труд, помощь нужда-

ющимся, служение своему 

народу, России. Народные 

сказки, пословицы, поговорки 

о нравственности.  

Отношение к природе как 

нравственная категория. 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жизни в обще-

стве. 

Рассуждать о нравственных нормах на примерах образцов поведения людей, 

исторических и литературных героев, защитников Отечества в истории России 

и современности. 

Рассуждать о возможности и необходимости бережного отношения к природе 

и личной ответственности за это каждого человека. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Составлять коллективно небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в культуре Отечества». 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления примеров нравственного поведения лю-

дей в истории и культуре Отечества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Праздники как 

одна из форм ис-

торической памя-

ти (2 ч) 

Народные, государственные 

праздники в России. Нрав-

ственное значение праздника, 

значение праздников для 

укрепления единства народа, 

сохранения исторической па-

мяти. 

Объяснять значение праздников как одной из форм исторической памяти 

народа, общества, их значение для укрепления единства народа, общества. 

Рассказывать о российских праздниках (государственные, народные, религи-

озные, семейные), День народного единства, День защитников Отечества и др., 

о праздниках в своѐм регионе, местности проживания. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных текстов, 

участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Семейные ценно- Семья как ценность. Семейные Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

сти. Этика семей-

ных отношений (1 

ч) 

ценности в России. Этика се-

мейных отношений. Традици-

онные семейные ценности 

народов России. 

Раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на ос-

нове взаимной любви и уважения, любовь и забота родителей о детях; любовь 

и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших. 

Рассказывать о семейных традициях народов России, приводить примеры.  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Трудовая мораль. 

Нравственные 

традиции пред-

принимательства 

(3 ч) 

Труд как ценность. Уважение 

труда, трудящихся людей в 

культуре народов России. 

Нравственные традиции пред-

принимательства в России, 

благотворительность. 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных ранее знаний. 

Рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятель-

ности, предпринимательства в России, приводить примеры.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный текст. 

Высказывать суждения оценочного характера о трудолюбии, честном труде, 

об уважении к труду, к трудящимся людям, результатам труда (своего и дру-

гих людей). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Что значит быть 

нравственным 

в наше время.  

Методы нрав-

ственного самосо-

вершенствования 

(6 ч) 

Нравственность общества и 

нравственность личности, че-

ловека. Нравственные требо-

вания в наше время. Воспита-

ние нравственной культуры в 

обществе и самовоспитание 

человека. Нравственный вы-

бор. Нравственное самосо-

вершенствование. 

Выражать своими словами понятия урока с опорой на учебник. 

Приводить примеры нравственных поступков, оценивать поступки свои и дру-

гих людей. 

Соотносить нравственные нормы с анализом личного опыта поведения. 

Составлять коллективно небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения людей в современной жизни». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  



Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Этикет (2 ч) 

Понятие этикета. Этика и эти-

кет в отношениях к старшим, 

учителям, в коллективе, дома 

и в школе, в разных жизнен-

ных ситуациях. Речевой эти-

кет. 

Размышлять и рассуждать на темы правил поведения в обществе. 

Различать нравственные нормы и правила этикета, приводить примеры. 

Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целесообразность правил этикета. 

Рассказывать о правилах этикета в разных жизненных ситуациях, приводить 

примеры, использовать народные пословицы и поговорки. 

Обосновывать необходимость соблюдения правил этикета в разных ситуациях.   

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Применять навыки осознанного построения речевых высказываний в соответ-

ствии с коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Любовь и уваже-

ние к Отечеству. 

Патриотизм мно-

гонационального 

и многоконфессио

нального народа 

России (2 ч) 

Служение человека обществу, 

Родине, Отечеству в культуре 

народов России. Патриотизм 

многонационального и много-

конфессионального народа 

России. 

Закреплять и систематизировать представления о российской светской этике, 

духовно-нравственной культуре многонационального народа России, их зна-

чении в жизни человека, семьи, российского общества. 

Сопоставлять понятия «патриотизм», «Отечество», «многонациональный 

народ России», «служение», соотносить определения с понятиями, делать вы-

воды. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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