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Пояснительная записка 

 

Программа начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата по предмету «Адаптивная 

физическая культура» предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию программы начального общего 

образования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Она  дает 

представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного 

процесса обучающихся с НОДА средствами учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» (АФК);  

определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, а также требований к 

результатам обучения адаптивной физической культуре на уровне целей 

изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / 

учебных действий обучающегося с НОДА по освоению учебного 

содержания. 

    Рабочая программа учебного предмета «Адаптированная физическая 

культура» направленна на коррекцию физического развития детей с 

ограниченной возможностью здоровья, реабилитацию двигательных 

функций организма.  

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» —  создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА в нормализации 

двигательной деятельности, способствующей физической и социальной 

реабилитации (абилитации) для формирования осознанного отношения к 

своим возможностям и потребностям в систематических занятиях 

физическими упражнениями и в осуществлении здорового образа жизни,  

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха в 

соответствии с рекомендациями, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта.  

Используемые в образовательной деятельности технологии программы 

позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической 

культуры на всех уровнях общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 



2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА, 

средствами адаптивной физической культуры; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА, увеличение их двигательной активности; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура», курсов коррекционно-развивающей области; 

5)  оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции, обучение 

основным двигательным навыкам необходимым в повседневной жизни; 

6) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности средствами адаптивной физической 

культуры 

7) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 

достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

8) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления 

социального и двигательного опыта, знаний, умений и способов 

деятельности, сформированных в процессе изучения предмета «Адаптивной 

физической культуры» 

Специфическими коррекционно-развивающими задачами предмета 

являются: 

 обеспечение регулярной двигательной активности адекватной 

состоянию здоровья и возможного уровня функциональной двигательной 

активности; 

 укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению 

защитных сил организма; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 развитие социально-коммуникативных умений; 

 развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых 

качеств обучающегося с НОДА. 

 коррекция с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА 

техники основных движений: ходьбы, бега, плавания, прыжков, перелезания, 

метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и 

др.; 



 коррекция и развитие координационных способностей с учетом 

особенностей заболевания обучающегося с НОДА: согласованности 

движений отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, 

ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и 

пространства, расслабления, быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного 

чувства, зрительно-моторной координации; 

 коррекция вторичных отклонений опорно-двигательного аппарата: 

нормализация тонуса мышц, устранение контрактур, увеличение мышечной 

силы. 

 улучшение качества паттерна двигательных действий обучающегося с 

НОДА; 

 совершенствование физической подготовленности с учетом 

особенностей заболевания обучающегося с НОДА: элементарных форм 

скоростных, скоростно-силовых, силовых качеств, ловкости, выносливости, 

гибкости; 

 компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование 

новых видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности 

коррекции; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений с учетом 

особенностей заболевания обучающегося с НОДА: нарушений осанки, 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, 

профилактика инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем с учетом особенностей 

заболевания обучающегося с НОДА: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной 

и слуховой памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических 

восприятий и т. д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности: 

зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, 

мыслительных операций, памяти, внимания, речи, воображения, 

эмоционально-волевой сферы и т. д.  

      Приоритетным направлением в освоении предмета заключается в 

овладении обучающимися основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; формировании интереса к  занятиям физической культурой и 

спортом; обеспечение регулярной физической активности, укрепление 

здоровья, содействие физическому развитию обучающихся: овладении 

умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 



потребностям и ограничениям здоровья: формировании умения следить за 

своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению 

в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); формировании установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; коррекция недостатков двигательного и психомоторного 

развития, развитие и совершенствование волевой сферы; личностное 

развитие обучающихся. 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет 

обучающимся осваивать программу в соответствии с возможностями 

каждого. 

Личностные результаты в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к наследию отечественного спорта; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, за спортивные 

достижения российских спортсменов на международных соревнованиях и 

олимпиадах. 

 уважение к спортивным достижениям спортсменов из других стран; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

представлений  о социальных  нормах и правилах  межличностных 

отношений в коллективе, спортивной команде, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций при выполнении 

физических упражнений,  занятиях спортом; 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений  в коллективе при занятиях различными видами двигательной 

активности, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при занятиях физическими упражнениями, совместной 

деятельности в играх и при спортивных соревнованиях, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально 



нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им: разделение радости достижения спортивных 

результатов с одноклассниками, проявление эмпатии, взаимопомощи в 

командных спортивных играх, в соревновательной деятельности, на 

занятиях адаптивной физической культурой;  

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к эстетической двигательной 

активности, восприимчивость к разным видам народных игр и танцев 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 развитие мотивов учебной деятельности, направленной на получение 

новых знаний о занятиях физической культурой, необходимых для 

укрепления здоровья, физического развития, коррекции и компенсации 

нарушенных двигательных функций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом;  

 понимание необходимости соблюдения правил безопасности при занятиях 

адаптивной физической культурой и спортом. 

5. Экологического воспитания: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях, ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей;  

6. Ценности научного познания: 

 понимание значения физической культуры в жизни человека и общества; 

 первоначальные представления о физическом развитии, здоровье; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность при участии в различных видах двигательной 

активности (при занятиях физическими упражнениями, подвижных играх, 

спортивных соревнованиях). 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, 

формирование которых требует специального обучения:  

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при 

выполнении двигательного действия; 

˗ сформированность реальных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях здоровья, о необходимом объеме двигательной активности 



для поддержания жизнеобеспечения и улучшения здоровья; 

˗ сформированность умений применения двигательных действий 

необходимых в повседневной жизни (самостоятельное посещение туалета, 

организация рабочего места, переодевание на урок физкультуры и т.д.), а 

так же необходимых физических упражнений позволяющих улучшить 

качество данных двигательных действий, насколько это возможно в 

каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;  

˗ сформированность умения применения двигательных действий во 

взаимодействии с окружающими для решения какой-либо проблемной 

ситуации. 

˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности при различных видах двигательной 

активностии др.); 

˗ сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне 

начального общего образования у обучающегося с НОДА будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные 

познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 

˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной 

физической культуре (в пределах изученного), применять изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной 

физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и 

эмоционального благополучия, коррекцию двигательных нарушений, 

расширение двигательной активности; 

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств, улучшении темпо-ритмических 

характеристик  и качества выполнения двигательного действия; 

˗ классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной 

целевой направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 



˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при 

условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки 

по виду спорта (по выбору) c учетом особенностей двигательного и 

речевого развития обучающихся с НОДА; 

2) базовые исследовательские действия: 

˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавания, катания на лыжах; 

˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

˗ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических 

качеств  

и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-

ритмических характеристик и качества выполнения двигательных 

действий, способности конструктивно находить решение и действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 

˗ использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов, распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

доступных видах двигательной активности c учетом особенностей 

двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений c учетом особенностей 

двигательного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

˗ использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения 

общения 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, в том числе используя средства альтернативной коммуникации 

при необходимости; 

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, в играх и игровых 

заданиях, 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 или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, 

выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата c учетом особенностей двигательного и речевого 

развития обучающихся с НОДА; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий 

и игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности c 

учетом особенностей двигательного и речевого развития обучающихся с 

НОДА; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение 

частоты простудных заболеваний, улучшение качества выполнения 

двигательного действия, освоение двигательных действий, необходимых в 

социально-бытовой и образовательной среде); 

 контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической 

культуры  

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; 

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 



 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и 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 

коммуникации. 

 

Предметные результаты включают опыт, освоенный обучающимися с 

НОДА в процессе изучения предмета с учетом их психофизических 

особенностей и отражают: 

˗ формирование первоначальных представлений о значении адаптивной 

физической культуры для укрепления здоровья человека с НОДА 

(физического и психологического), о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации; формирование интереса к  занятиям 

физической культурой и спортом. 

˗  овладение умениями, необходимыми для здорового образа жизни (режим 

дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, ортопедический 

режим, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

˗ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием; 

˗ взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований.  

˗ формирование умений применения физических упражнений направленных 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); коррекции недостатков двигательного и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы; 

личностное развитие обучающихся. 

 

Планируемые предметные результаты  

Четвертый класс 

1) Знания об адаптивной физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, 

адаптивную физическую культуру, её роль в общей культуре человека; 

пересказывать тексты по истории физической культуры, адаптивной 

физической культуре, олимпийском и паралимпийском движении; 



называть направления физической культуры, адаптивной физической 

культуры в классификации физических упражнений; 

понимать и  характеризовать роль адаптивной физической культуры в 

развитии универсальных бытовых навыков, необходимых для 

социализации и интеграции в общество. 

знать основные строевые команды; 

определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма; 

знать основы оказания первой помощи при травмах на занятиях 

физическими упражнениями; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость), 

направленности (оздоровительные, спортивные, корригирующие 

(лечебные)); 

Перечислять и уметь тестировать показатели, характеризующие свое 

физическое состояние (частота сердечных сокращений, частота 

дыхательных движений, гибкость, ловкость, сила); 

2) Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений 

за своим физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние 

после закаливающих процедур, применения физических упражнений; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы (гибкость, ловкость, сила); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и 

специальных физических упражнений по виду спорта (по выбору: бочча, 

легкая атлетика, передвижение на лыжах, плавание); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, ловкости, быстроты, мелкой моторики, улучшение подвижности 

суставов, увеличение силы мышц, на расслабление мышц, формирование 

стопы и осанки, улучшение функции дыхательной системы; 

составлять и взаимодействовать в ролевых подвижных играх и  

с элементами соревновательной деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, паузы двигательной разгрузки); 

моделировать физические нагрузки для развития основных 



физических качеств и способностей в зависимости от уровня физической 

подготовленности и эффективности динамики развития физических 

качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной 

физической 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 

положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного 

развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений, в том числе 

элементы из спортивных игр; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании специальных физических упражнений; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений и техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на 

выбор); 

описывать и демонстрировать правила соревновательной 

деятельности 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, поворотах и наклонах в 

доступных для обучающегося с НОДА исходных положений; 

демонстрировать технику выполнения равновесия в доступных для 

обучающегося с НОДА исходных положениях, поворотах, приседаниях на 

одной, двух ногах у опоры в соответствии с медицинскими 

противопоказаниями и особенностями психофизического состояния 

обучающихся; 

осваивать технику танцевальных шагов, движений верхними 

конечностями, передвижение с помощью технических средств (коляски в 

такт музыке), выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 



осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности; 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

осваивать универсальные умения в самостоятельном подборе 

корригирующих упражнений, в зависимости от своих психофизических 

особенностей 

осваивать умения использования различных вспомогательных 

технических средств для компенсации двигательных нарушений, в 

зависимости от своих психофизических особенностей 

моделировать комплексы упражнений направленные на повышение 

функциональных возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы; 

моделировать упражнения направленные на расслабление мышц, 

увеличение подвижности в суставах, силы мышц в отдельных мышечных 

группах. 

подбирать и демонстрировать упражнения для развития 

двигательных навыков необходимых в быту (самостоятельное 

передвижение, навыки по подбору физических упражнении по развитию 

мелкой моторики, позволяющие себя самостоятельно обслужить) 

 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном 

плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная 

физическая культура»  на уровне начального общего образования, составляет 

504 ч (три часа в неделю в каждом классе): подготовительный и 1 класс по 99 

ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

4 класс  

   Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, 

соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты 

в элементарных  движениях учеников и содействует развитию способности 

организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые  

необходимы в учебной и трудовой деятельности.  

Основы  знаний. 

Теоретические 

сведения 

Теоретические сведения. Формирование общего представления о 

ФК. Понимать роль и значение уроков физической культуры. 

Инструктаж по технике безопасности. Дети научатся 

ориентироваться в понятии «физическая культура».  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Соблюдать правила поведения во время занятий. Знать требования 

к спортивной форме, понятия «строй», «колонна», «шеренга», 

«основная стойка». Дети будут иметь элементарные знания о 

разделах программного материала АФК  

Развитие 

двигательных 

способностей 

(ОФП) 

Основные команды и приемы. Основные исходные положения и 

изолированные движения.  

Элементы строевой подготовки. Построение в колонну, шеренгу.  

Команды «Равняйсь», «Смирно», расчет по порядку, сдача рапорта.   

Основные виды передвижения.   

Передвижение  в  колонне  по  одному.  Передвижение  по- 

пластунски. Передвижение в стойке на коленях с опорой на руки. 

Передвижение на животе по полу.   

Упражнения в равновесии. Упражнения на развитие функции 

опорности и равновесия.   

Требования к уровню подготовки учащихся  

Знать и уметь правильно принимать исходные положения, 

ориентироваться в пространстве (право, лево, верх, вниз, вперед, 

назад). Знать и уметь выполнять основные движения головы, рук, 

туловища, ног, иметь представление об основных видах 

передвижения  

Профилактические и 

корригирующие 

упражнения 

 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования 

правильной осанки.   

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования 

свода стопы (распределено равными частями в течение учебного 

года).  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Уметь выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и 

дыхательной гимнастики, общеразвивающие упражнения на 

развитие основных физических качеств.    

Иметь представления об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений. Выполнять упражнения под 



счет учителя  

Гимнастика  с 

элементами 

акробатики 

ОРУ на развитие гибкости без предметов, с малыми мячами. Упор 

сидя сзади, упор лежа, упор стоя на коленях. Сед, сед ноги врозь.  

Группировка лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, 

вправо-влево. ОРУ на развитие силы мышц туловища и 

конечностей.   

ОРУ с гимнастической палкой. Различные виды хватов (узкий, 

широкий, одноименный, разноименный).  

  Упражнения сидя, стоя  у гимнастической стенки.  

ОРУ для мышц плечевого пояса.   

Гимнастические упражнения прикладного характера. Преодоление 

различных препятствий произвольным способом.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. 

Основные движения  со сменой  направления.  

Строевые упражнения.   

Лазание. Перелезания.  

Акробатические упражнения. Группировка, лежа на спине, 

перекаты вперед- назад.  

Упоры, стойка на коленях.   

Упражнения в равновесии.   

Требования к уровню подготовки учащихся Знать 

и уметь:  

Принимать исходные положения, выполнять основные движения, 

выполнять акробатические упражнения: группировка седы, упоры. 

Выполнять упражнения в лазании, перелезании, упражнения в 

равновесии  

Подвижные 

спортивные игры 

и  Подвижные игры на развитие равновесия, внимания, 

пространственного ориентирования «Горячий мяч», «Запрещенное 

движение». Игры на развитие общей подвижности.  

«напольный теннис».  

Бочча, Бочче . Изучение правил игры, техники броска.  ОРУ с 

мячами для игр в Бочча и Бочче  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять  основные 

движения с мячом, иметь представление о передаче мяча 

различными способами, иметь представление о правилах игры в 

«Бочча», «Бочче» и способах броска мяча.  

Иметь представление о правилах игры в «напольный теннис».  

Научиться основе техники владения мячом  

Легкая атлетика  Метание малого мяча.  

ОРУ на развитие подвижности и силы плечевого пояса и  суставов 

верхних конечностей. Техника метания малого мяча в 

вертикальную, горизонтальную цель, метание мяча на заданное 

расстояние, на дальность.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Знать и уметь выполнять правильный захват малого мяча. Иметь 

представление о технике  метании малого мяча в различные цели  



 

Тематическое планирование 

№  Раздел, тема  Количество часов  

Теоретическая 

часть  

Практическая 

часть  

Всего часов  

1  Основы знаний»  В процессе занятий  

2  Профилактические и 

корригирующие упражнения  

В процессе занятий на каждом уроке  

3  Развитие двигательных 

способностей (ОФП)  

10  38  48  

4  Гимнастика с основами 

акробатики  

1  

  

15  

  

16  

  

5  Лёгкая атлетика  1  21  22  

6  Спортивные игры  1  15  16  

 ИТОГО….. часов  13  89  102  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

 

Раздел 

Тема урока  

 

 

Количество часов 

Очн

о 

 

Самостоя

тельно 

 

Дата 

изучения  

 

1 
Развитие 

двигательных 

способностей 

(ОФП) - 10ч. 

Вводный инструктаж по ТБ на 

 уроках физической культуры  
1   

2 Ознакомление с основной стойкой.  1  

3 Основные команды и приемы  1  

4 

Основные команды и приемы.  

Выполнение комплекса дыхательных 

упражнений   

1   

5 
Основные исходные положения  для 

рук и ног. 
 1  

6 
Основные исходные положения  для 

рук и ног. 
 1  

7 
Основные движения рук, ног и 

туловища 
   

8 
Разучивание основных движений 

рук, ног и туловища 
 1  

9 Основные виды передвижений.  1  

10 Основные виды передвижений.  1  

11 

Гимнастика с 

основами 

акробатики – 

5ч. 

Первичный  

инструктаж по ТБ на  уроках  

гимнастик 

1   

12 Упражнения стоя у поручня  1  

13 ОРУ для мышц плечевого пояса.    1  

14 ОРУ для мышц плечевого пояса.    1  



15 ОРУ для мышц плечевого пояса.    1  

16 

Лёгкая атлетика 

– 6ч. 

Первичный инструктаж по ТБ на 

уроках. ОРУ на развитие 

подвижности и силы плечевого пояса 

и  суставов верхних конечностей. 

 1  

17 

 ОРУ на развитие подвижности и 

силы плечевого пояса и  нижних 

конечностей. 

 1  

18 
 ОРУ на развитие мелкой моторики 

рук 
 1  

19 
 Метание малого мяча в 

вертикальную цель 
 1  

20  Ходьба   1  

21 

 Ходьба  с  

выполнением заданий с помощью 

учителя 

 1  

22 

Спортивные 

игры – 7ч. 

Первичный инструктаж по ТБ на 

уроках по подвижным играм.  

Игры на развитие равновесия.   

 1  

23 
Подвижные игры на развитие 

внимания  
 1  

24 
Подвижные игры на развитие 

внимания  
 1  

25 

Подвижная игра на развитие 

пространственного ориентирования 

«Горячий мяч» 

 1  

26 

Подвижная игра на развитие 

пространственного ориентирования 

«Горячий мяч» 

 1  

27 Подвижная игра «Бочча».     1  

28 Подвижная игра «Бочча».   1  

29 
Развитие 

двигательных 

способностей 

(ОФП) - 10ч. 

Повторный инструктаж по ТБ на 

 уроках физической культуры 
 1  

30 Основная стойка  1  

31 
Выполнение комплекса дыхательных 

упражнений   
 1  

32 
Выполнение комплекса дыхательных 

упражнений   
 1  

33 
Основные исходные положения  . 

Игра на внимание 
 1  

34 

Выполнение основных исходных 

положений рук, ног 3. Игра на 

внимание 

 1  

35 

Повторение основных движений 

рук, ног и туловища . Игра на 

внимание 

 1  

36 
Выполнение основных движений 

рук. Игра на внимание 
 1  

37 Основные виды передвижений  1  

38 Основные виды передвижений.  1  



Упражнения для формирования 

свода стоп (их подвижности и 

опороспособности) 

39 

Гимнастика с 

основами 

акробатики – 5 

часов 

Повторный инструктаж  по 

технике безопасности. Упражнения 

стоя  у поручня. 

 1  

40 
Выполнение упражнений сидя на 

полу  
 1  

41 ОРУ для мышц плечевого пояса.   1   

42 

ОРУ для мышц плечевого пояса. 

Выполнение упражнений лежа на 

полу 

 1  

43 ОРУ  для  мышц плечевого пояса  1  

44 

Развитие 

двигательных 

способностей – 

8 часов 

Повторный инструктаж по технике 

безопасности. Построения и 

перестроения 

 1  

45 
Ознакомление с выполнением 

построения в  шеренгу, колонну.   
 1  

46 
Ознакомление и выполнение команд: 

«Равняйсь», «Смирно» 
 1  

47 
Ознакомление и выполнение 

сдачи рапорта  
 1  

48 
Ознакомление с  техникой 

выполнения строевого шага в строю 
 1  

49 
Ознакомление с  техникой 

выполнения строевого шага в строю 
 1  

50 Упражнения в равновесии  1  

51 Упражнения в равновесии  1  

52 

Легкая атлетика 

– 7 часов 

Повторный инструктаж по ТБ на 

уроках.  Выполнение упражнений 

для формирования свода стоп (их 

подвижности и опороспособности) 

 1  

53 

Выполнение упражнений на развитие 

подвижности и силы плечевого пояса 

и  суставов верхних конечностей 

 1  

54 

ОРУ на развитие подвижности и 

силы плечевого пояса и  суставов 

верхних конечностей. 

 1  

55 
Метание малого мяча в  

вертикальную цель 
1 1  

56 
Метание малого мяча в  

вертикальную цель 
 1  

57 
Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 
 1  

58 
Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 
 1  

59 
Гимнастика с 

основами 

акробатики – 6 

часов 

Упор сидя сзади, упор лежа, упор 

стоя на коленях. 
 1  

60 Группировка лежа на спине  1  

61 Перекаты в группировке вперед-  1  



назад, вправо-влево. 

62 

ОРУ на развитие силы мышц 

туловища конечностей.   

 

1   

63 
Преодоление различных препятствий 

произвольным способом. 
 1  

64 
Преодоление различных препятствий 

произвольным способом. 
 1  

65 
Развитие 

двигательных 

способностей – 

10 часов 

Повторение выполнения построения 

в  шеренгу, колонну 
 1  

66 

Выполнение упражнений для 

формирования функций 

прямостояния 

 1  

67 

Повторение и выполнение команд:  

«Равняйсь», «Смирно»,  

«Вольно»  

 1  

68 Расчет по порядку  1  

69 
Повторение  техники выполнения 

строевого шага в строю 
 1  

70 
Повторение  техники выполнения 

строевого шага в строю 
 1  

71 

Выполнение упражнений для 

формирования свода стоп (их 

подвижности и опороспособности) 

 1  

72 Упражнения в равновесии  1  

73 Упражнения в равновесии  1  

74 

Упражнения в равновесии. 

Выполнение упражнений для 

формирования функций 

прямостояния 

 1  

75 

Спортивные 

игры – 9 часов 

Повторный инструктаж по ТБ на 

уроках по подвижным играм. 

Подвижные игры на развитие 

равновесия.   

 1  

76 
Подвижные игры на развитие 

внимания  
1   

77 

Подвижные игры на развитие 

внимания«Делай как я» , «Лишнее 

движение». 

 1  

78 

Подвижная игра на развитие 

пространственного ориентирования 

«Горячий мяч» 

 1  

79 

Подвижная игра на развитие 

пространственного ориентирования 

«Горячий мяч» 

 1  

80 

Подвижная игра на развитие 

пространственного ориентирования 

«Горячий мяч» 

 1  

81 Подвижная игра «Бочче».    1  

82 
Подвижная игра  «Бочче».  

  
 1  



83 Подвижная игра  «Бочче».   1  

84 

Лёгкая атлетика  

– 9 часов 

Повторный инструктаж по ТБ на 

уроках. ОРУ на развитие 

подвижности и силы плечевого 

пояса и  суставов верхних 

конечностей. 

   

85 

Выполнение упражнений для 

формирования свода стоп (их 

подвижности и опороспособности) 

 1  

86 

ОРУ на развитие подвижности и 

силы плечевого пояса и  суставов 

верхних конечностей. 

 1  

87 
Метание малого мяча в  

вертикальную цель 
 1  

88 
Метание малого мяча в  

вертикальную цель 
 1  

89 
Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 
1   

90 
Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 
 1  

91 
Ознакомление с техникой 

выполнения прыжка на месте   
 1  

92 Прыжковые упражнения  1  

93 

Развитие 

двигательных 

способностей 

(ОФП) - 10ч. 

Повторный инструктаж по технике 

безопасности. Основные способы 

передвижения 

 1  

94 

Ознакомление с выполнением 

передвижений на коленях с опорой 

на руки  

 

 1  

95 
Передвижение в стойке на коленях с 

опорой на руки 
 1  

96 
Передвижение в стойке на коленях с 

опорой на руки 
 1  

97 
Ознакомление с выполнением 

передвижений по пластунски 
 1  

98 Передвижение попластунски.  1  

99 Передвижение попластунски.  1  

100 
Передвижение на животе по полу. 

Промежуточная аттестация. 
1   

101 Передвижение на животе по полу.  1  

102 Передвижение на животе по полу.  1  

 

Система оценки достижений обучающихся с нарушениям опорно-

двигательного аппарата по адаптивной физической культуре 

Обучающиеся с НОДА в 1 (подготовительных), 1 классов по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» оцениваются без 

выставления отметки. 



Обучающиеся с НОДА с 2, 3, 4 класса оцениваются по системе 

«зачет – не зачет». 

При выставлении оценки учитывается старание обучающегося с 

НОДА, его физическая подготовка, способности, особенности заболевания, 

двигательные ограничения. 

Основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкую 

мотивацию обучающихся с НОДА к занятиям физическими упражнениями 

и динамике их физических возможностей (положительная мотивация 

фиксируется учителем, если обучающийся с НОДА даже не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной и корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области адаптированной физической культуры). 

Основные принципы безотметочного обучения: 

Критериальность – в основу содержательного контроля и оценки 

положены однозначные и предельно четкие критерии, выработанные 

совместно с обучающимися с НОДА. 

Приоритет самооценки – заключается в формировании способности 

обучающихся с НОДА самостоятельно оценивать результаты своей учебной 

деятельности. Для выработки адекватной самооценки необходимо 

осуществлять сравнение двух самооценок обучаемых – прогностической и 

ретроспективной (оценки предстоящей и выполненной работы). 

Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя.  

Непрерывность – учитывает непрерывный характер процесса 

обучения и предполагает переход от традиционного понимания оценки как 

фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. 

При этом обучающийся с НОДА получает право на ошибку, исправление 

которой считается прогрессом в обучении.  

Гибкость и вариативность инструментария оценки – подразумевает 

использование разнообразных видов оценочных шкал, позволяющих гибко 

реагировать на прогресс или регресс в освоении материала и двигательном 

развитии обучающегося с НОДА. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки: 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей обучающихся с НОДА, позволяет отражать такие важные 

характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и т.д. Количественная – позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений обучающихся с НОДА, сравнивать настоящие 

успехи обучающегося с его предыдущими достижениями, сопоставлять 



полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 

качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития каждого обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

Естественность процесса контроля и оценки – в целях снижения 

стресса и напряжения обучающихся с НОДА, контроль и оценка должны 

проводиться в естественных условиях.  

Никакому оцениванию не подлежат следующие виды деятельности: 

темп работы обучающегося с НОДА на уроке; личностные качества 

обучающихся с НОДА; своеобразие их двигательного развития и 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.) 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся безотметочного 

обучения по системе «зачёт – незачёт» включает в себя: 

поурочное оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое 

фиксируется учителем в дневнике обучающегося с НОДА и/ или личных 

записях учителя;  

тематическое оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое 

фиксируется учителем в журнале в форме записи «ЗЧ» или «НЗ»;  

четвертное оценивание с выставлением результата в электронном 

журнале «ЗЧ» или «НЗ»; 

годовое оценивание с выставлением результата в журнале «ЗЧ» или 

«НЗ», учитывая результаты по четвертям. 

«Зачтено» по АФК обучающийся с НОДА получает при выполнении 

следующих условий: 

систематически посещает занятия; 

выполняет правила безопасного поведения в спортивном зале, на 

спортивной площадке и в бассейне;  

соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений на уроке; 

на уроках демонстрирует положительные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение четверти; 

владеет необходимыми навыками, теоретическими и практическими 

(в зависимости от особенностей двигательного развития) знаниями в 

области адаптивной физической культуры. 

«Не зачет» по АФК обучающийся с НОДА получают в зависимости 

от следующих условий: 

систематически допускает пропуски уроков без уважительной 

причины (более 60% от фактически проведенных занятий) как проявление 

сознательного отказа от занятий АФК; 



не демонстрирует положительных сдвигов в формировании навыков 

и ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» позволит 

учителю: 

-  организовать процесс преподавания иностранного языка  с учетом 

современных подходов к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО ОВЗ; 

-  конкретизировать планируемые результаты обучения и структурировать 

содержание учебного предмета «Иностранный язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ; 

- разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

контингента обучающихся с НОДА, рекомендованного объема учебного времени, 

определить виды учебной деятельности, способствующие успешности усвоения 

материала. 

Изучение курса иностранного языка обучающимися с НОДА на уровне 

начального общего образования направлено на формирование элементарных 

навыков общения на английском языке, создает основу для дальнейшего 

расширения образовательных возможностей на уровне основного и среднего 

общего образования, а также формирует представления о роли и значимости 

иностранного языка в современном поликультурном мире. 

Знание иностранного обеспечивает формирование представлений об 

особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является 

необходимым условием   для воспитания толерантного отношения к 

представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный язык» направлена на формирование 

ценностных ориентиров и этических представлений, которые обучающиеся 

приобретают в процессе совместной деятельности и общения на английском языке. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины формируется уважительное 

отношение к окружающим, готовность к участию в диалоге в рамках 

межкультурного общения.  



Обучение обучающихся с НОДА иностранному языку осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, 

особенностей их речемыслительной деятельности. В зависимости от структуры 

нарушений оцениваются результаты говорения. 

Федеральная  рабочая программа дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» для обучающихся с НОДА» построена на основе следующих 

принципов: 

Принцип коррекционной направленности образовательного процесса 

предполагает учет специфических проблем,  возникающих в сфере общения у 

обучающихся с НОДА,  развитие представлений об окружающем мире, 

обеспечение развития навыков сотрудничества в ходе решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Принцип развивающей направленности образовательного процесса 

ориентирует на развитие личности обучающегося с НОДА и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ при переходе на уровень основного общего образования. 

Принцип доступности предполагает учет индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА при усвоении учебного материала. 

Принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает 

возможность овладения обучающимися различными видами доступной 

обучающимся с НОДА  предметно-практической деятельности, видами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

этическими нормами поведения. 

Принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации способствует формированию готовности обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и деятельности в реальном мире. 

Принцип мотивации к учению направлен на развитие интереса к изучению 

иностранного языка и формирование готовности использовать полученные знания, 

умения, навыки в современной жизни. 

 

Обучение английскому языку обучающихся с НОДА строится на основе 

следующих  базовых положений. 

- Важным условием является организация  языковой среды.  

- Необходима четкая формулировка инструкций и их однозначное понимание 

обучающимися с НОДА. 



- Изучаемые образцы речи должны соответствуют языковым нормам современного 

английского  языка. Языковой материал предъявляется через общение с учителем, 

как в устной, так и в письменной формах, в процессе аудирования. 

- Языковой материал отбирается на основе тематики, соответствующей возрастным 

интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 

Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью.  

- Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен 

быть знаком обучающимся на родном языке.   

- Необходимо включение речевой деятельности на иностранном языке в различные 

виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую)  при этом 

должны быть задействованы сохранные анализаторы.  

Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 

обучающегося к общению на английском языке имеет важнейшее значение. 

- Важное значение придается аудированию. Работа с аудиозаписью осуществляется 

в классе и во внеурочное время для восприятия и закрепления языкового 

материала.  

- При работе над произносительной стороной речи у обучающихся с НОДА следует 

учитывать структуру речевого нарушения. 

- Необходимо использовать различные виды наглядности на всех этапах урока, 

включая средства ИКТ. 

- При работе над письменной речью следует учитывать наличие и выраженность  

имеющихся нарушений моторики рук и особенности развития предметно-

манипулятивной деятельности. Для работы над письменной речью рекомендуется 

использовать ассистивные технологии, современные компьютерные средства. 

Требования к письменной речи предъявляется исходя из возможностей 

обучающихся. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с НОДА 

на уровне начального общего образования: 

- использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 

материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом 

структуры нарушения речи; 

- практико-ориентированный характер обучения иностранному языку, организация 

успешного взаимодействия с окружающими людьми; 

- использование алгоритмов и опоры на речевые образцы при отработке речевого 

материала и для организации самостоятельной работы; 

- особая организации классного помещения и рабочего места обучающегося на 

уроках иностранного языка; 



- учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА при оценивании 

образовательных результатов. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА, 

создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка,  

расширения знаний о культуре родной стороны, а также обеспечивает 

всестороннее развитие личности. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный язык». 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА. В рамках предлагаемого 

курса решается ряд общеобразовательных задач:  

• формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном 

языке; 

•  формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

•  формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

•  формирование навыков монологической англоязычной речи; 

•  формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

В курсе английского языка для обучающихся  с НОДА решаются 

следующие коррекционные задачи: 

•  расширение представлений об окружающем мире;  

• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у 

обучающихся с НОДА; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

• развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью. 

 

Формирование универсальных учебных действий при изучении 

дисциплины «Иностранный язык». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

 Формирование базовых логических действий 

   Определять  признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы. 

 Определять и использовать словообразовательные элементы. 

  Классифицировать языковые единицы иностранного языка. 



 Проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных языков. 

 Различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение). 

  Определять типы высказываний на иностранном языке 

 Использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении  

собственных устных и письменных  высказываний. 

Работа с информацией 

    Понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию  и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи. 

  Понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи. 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей. 

  Определять значение нового слова по опорным иллюстрациям и контексту. 

 Кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей. 

 Адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных 

задач. 

 Знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на 

английском  языке  в соответствии с  коммуникативной ситуацией. 

 Осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные 

роли: ведущего и исполнителя. 

  Представлять на иностранном языке результаты мини-проектов с 

использованием различных средств наглядности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 Воспринимать речь партнера при работе в паре или группах. 

 Стремиться к осуществлению самоконтроль при выполнении заданий, 

адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане. 

Учебный предмет «Иностранный язык» включен в предметную область 

«Иностранный язык» и является обязательной части учебного плана. Учебный 

предмет «Иностранный язык», неразрывно связан с дисциплиной «Русский язык». 



Обучение обучающихся с НОДА иностранному языку строится с учетом уровня 

владения родным языком и способствует развитию речевой деятельности, навыков 

речевого поведения, усвоению этических норм общения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения  дисциплины 

«Иностранный язык» в соответствии с вариантом 1 федерального учебного плана 

ФАОП НОО НОДА (вар. 6.2), – 204 часа (два часа в неделю в каждом классе): 2 

класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

Содержание обучения учебному предмету «Иностранный язык». 

4 класс 

1. Природа. Описание природы за городом, домашние животные, погода. 

2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, что взять с собой в 

поездку. 

3. Праздники. Популярные праздники в России и Великобритании, 

подготовка к празднику, составление открыток. 

4. Профессии. Профессии в семье, что делают представители разных 

профессий, выбор профессии. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования (вариант 1 

федерального учебного плана) 

Личностные результаты обучения 

- Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

-  мотивация к изучению иностранного языка; 

- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, доброжелательно 

относиться к собеседнику; 

- соблюдение этических норм в процессе общения;  

-  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты обучения. 

 

- Умение осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  учебной 

задачей и условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки 

зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с 

указаниями учителя; 

-  умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 

сотрудничество  как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать 

собеседника и соблюдать очередность в процессе общения; 



- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  

обобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные 

логически построенные высказывания; 

- умение выражать свои мысли, чувства, потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; 

- умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе  для получения информации. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины 

 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение коммуникативными навыками на начальном уровне. 

Виды речевой деятельности на английском языке у обучающихся с НОДА 

оцениваются в зависимости от структуры речевого дефекта.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык»  в 4 классе  

обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;  

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 

текста; 



6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

4) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого общения; 

5) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

6) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи 

1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 

6) составлять краткие аудиоблоги по изучаемой теме. 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

4) заполнять пропущенные слова в тексте;  

5) выписывать слова и словосочетания из текста; 

6) дополнять предложения;  

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 



8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам; 

9) составлять смс -сообщения, записки по изучаемой теме; 

10) составлять элементарные презентации по изучаемым темам; 

11) составлять карту местности;  

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными 

навыками зависит от структуры речевого дефекта) 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) о знаменательных датах и их праздновании; 

3) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка. 

Раздел  1.  Природа. 

Тема 1. Лето в деревне. 

Тема 2. Домашние животные. 

Тема 3. Погода. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

•  составлять краткий рассказ о своем дне в деревне, на даче и т.д.; 

•  кратко описывать ферму по картинке; 

•  записывать голосовое сообщение о погоде; 

в области письма: 

•  составлять карту участка местности в деревне, на даче и т.д.; 

•  составлять краткий рассказ о животных на ферме; 

• составлять смс-сообщение о погоде. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•  конструкция There is /there are для описания местности за городом: there is a 

forest, there is a river, there are flowers..; 

•  настоящее простое время для описания действий на природе: I swim in the river. I 

don’t water the flowers. Do you go to the forest?; 



•  настоящее продолженное время для описания действий на природе по картинке: 

Dan is feeding the dog., Children are swimming in the river… . 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

•  лексические единицы для описания природы: grass, river, lake, forest, trees, 

flowers, bushes…; 

• названия животных  на форме: cow, pig, hen, chicken, ,rabbit, sheep, lamb, …; 

•  речевые клише для описания действий в деревне, на даче: swim in the river, water 

flowers, go to the forest, walk in the field…;  

•  речевые клише для описания действий на ферме: feed the chickens, ride a horse, 

watch lambs…; 

• прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, 

windy… . 

Раздел 2. Путешествия. 

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Мои каникулы. 

Тема 3. Собираемся в поездку. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 • рассказывать на каких видах транспорта нравится путешествовать; 

•  составлять краткий аудиоблог о своих каникулах; 

•  составлять голосовое сообщение, что взять с собой в поездку; 

в области письма: 

•  составлять постер о видах транспорта для путешествий; 

•  составлять короткое электронное письмо о своих каникулах; 

• составлять смс-сообщение, что взять с собой в поездку. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•модальный глагол can для описания способов путешествия: You can travel  by 

train., You can go there by plane. 

•Конструкция I’d like для обозначения предпочтений в выборе маршрута или 

занятий на каникулах: I’d like to go to Turkey., I’d like to go to the beach,; 

•настоящее простое время с наречиями повторности для описания действий на 

каникулах:  I usually go to the sea., I sometimes go to the farm.; 



•настоящее продолженное время для описания действий в настоящий момент:  

What are they doing?, They are swimming in the sea., He isn’t reading. 

 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

•виды транспорта:  plane,  train, ship, car, bus…; 

•речевые клише для описания способов путешествия: go by plane, travel by car…; 

•названия стран: Spain, Greece, Turkey, Egypt…; 

•названия предметов, которые понадобятся в поездке: passport, clothes, suitcase, 

book, towel, swimsuit…; 

•речевое клише  go to + название страны: go to Spain; 

• речевые клише для описания  занятий на каникулах: go to the beach, go to the  

park,  swim in the sea, stay in a hotel...  

Раздел 3. Праздники. 

Тема 1. Праздники в России и Великобритании. 

Тема 2. Новый год и Рождество. 

Тема 3.  Мой любимый праздник. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткий рассказ о праздниках в России или Великобритании; 

•составлять голосовое сообщение по подготовке к празднику; 

•составлять краткий аудиоблог о любимом празднике; 

в области письма: 

•составлять постер о праздниках в России или Великобритании; 

•составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством; 

•составлять постер-презентацию о любимом празднике. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•настоящее простое время с наречиями повторности для выражения регулярных 

действий: They always decorate homes., People usually buy flowers…; 

•настоящее продолженное время для описания событий в настоящий момент и 

описания событий по картинке: David is decorating a Christmas Tree.,   Anne is laying 

the table; 

•    повелительное наклонение для инструкций по подготовке к празднику: Lay the 

table., Put the lights on. Buy some flowers…; 



•предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения 

знаменательных дат  .. on the 25
th
 of December, on the 8

th
 of March…  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

•названия праздников:  New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

•лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: decorate a 

Christmas tree, buy presents, buy  flowers,  write cards, cook salad,  colour eggs, make a 

cake…; 

•речевые клише для открыток: Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter,  best 

wishes, with love..; 

• речевое клише: My favourite holiday is… . 

Раздел 4. Профессии. 

Тема 1. Профессии в семье. 

Тема 2. На работе. 

Тема 3. Кем я хочу стать.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам 

учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткий аудиоблог о профессиях членов семьи; 

•составлять краткий рассказ, что делают на работе члены семьи; 

•составлять краткий рассказ о профессии своей мечты; 

в области письма: 

•составлять постер о профессиях в семье; 

•составлять краткий список обязанностей для выбранной профессии; 

•составлять постер-презентацию о выбранной профессии. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  

речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

•оборот  there is/ there are  для описания рабочего места (повторение); 

•простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных 

действий: He always comes to work at nine o’clock; 

•предлоги времени: in, at, on: at nine o’clock, in the evening, on Monday…; 

•сравнительная степень прилагательных: longer, earlier, more difficult, more 

interesting…. 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

•названия профессий: doctor, taxi driver, builder, vet, cook, teacher, singer…; 

•лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, treat 

animals,  cook pizza …; 



•речевое клише: I want to be a doctor, I want to become a teacher…; 

•прилагательные для описания профессий и рабочего дня: early, late, difficult, 

interesting…., 

•речевое клише для описания места работы: work in hospital, work at school, work in 

the office. 

 

Тематическое планирование (вариант 1 федерального учебного плана) 

№п/п Тема, 

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

4 класс (68 часов) 

1. Природа. 

(16 часов) 

Описание природы за 

городом, домашние 

животные, погода. 

 

В области монологической формы речи: 

•  составлять краткий рассказ о своем дне в деревне, на 

даче и т.д.; 

•  кратко описывать ферму по картинке; 

•  записывать голосовое сообщение о погоде; 

в области письма: 

•  составлять карту участка местности в деревне, на 

даче и т.д.; 

•  составлять постер о животных на ферме; 

• составлять смс-сообщение о погоде. 

Составление диалогических единств заданной ситуации 

общения в рамках изучаемой темы. 

Работа с картинками для прогнозирования содержания 

аудиотекста, письменного текста, описания 

иллюстраций. 

Предусматривается организация предметно-

практической деятельности. 

2. Путешеств

ия. 

(16 часов) 

Разные виды 

транспорта, мои  

каникулы, что взять с 

собой в поездку. 

В области монологической формы речи: 

 • рассказывать на каких видах транспорта нравится 

путешествовать; 

•  составлять краткий аудиоблог о своих каникулах; 

•  составлять голосовое сообщение, что взять с собой в 

поездку; 

в области письма: 

•  составлять постер о видах транспорта для 

путешествий; 

•  составлять короткое электронное письмо о своих 

каникулах; 

• составлять смс-сообщение, что взять с собой в 

поездку. 

Составление диалогических единств заданной ситуации 

общения в рамках изучаемой темы. 

Работа с картинками для прогнозирования содержания 

аудиотекста, письменного текста, описания 

иллюстраций. 

Предусматривается организация предметно-



 

 

 
 
 
 
 
 
 

практической деятельности. 

3 Праздники. 

(20 часов) 

Популярные 

праздники в России и 

Великобритании, 

подготовка к 

празднику, 

составление открыток. 

 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткий рассказ о праздниках в России или 

Великобритании; 

•составлять голосовое сообщение по подготовке к 

празднику; 

•составлять краткий аудиоблог о любимом празднике; 

в области письма: 

•составлять постер о праздниках в России или 

Великобритании; 

•составлять поздравительную открытку с Новым годом 

и Рождеством; 

•составлять постер-презентацию о любимом празднике. 

Составление диалогических единств заданной ситуации 

общения в рамках изучаемой темы. 

Работа с картинками для прогнозирования содержания 

аудиотекста, письменного текста, описания 

иллюстраций. 

Предусматривается организация предметно-

практической деятельности. 

4 Профессии. 

(16 часов) 

Профессии в семье, 

что делают 

представители разных 

профессий, выбор 

профессии. 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткий аудиоблог о профессиях членов 

семьи; 

•составлять краткий рассказ, что делают на работе 

члены семьи; 

•составлять краткий рассказ  о профессии своей мечты; 

в области письма: 

•составлять постер о профессиях в семье; 

•составлять краткий список обязанностей для 

выбранной профессии; 

•составлять постер-презентацию о выбранной 

профессии. 

Составление диалогических единств заданной ситуации 

общения в рамках изучаемой темы. 

Работа с картинками для прогнозирования содержания 

аудиотекста, письменного текста, описания 

иллюстраций. 

Предусматривается организация предметно-

практической деятельности. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Оч

но 

 

Самостояте

льно 

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 
Моя семья (члены 

семьи) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

4e832 

2 

Моя семья 

(описание 

внешности) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

4ef8a 

3 

Моя семья 

(описание 

характера) 

1     

4 

Мой день 

рождения, подарки 

(идеи для 

подарков) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

4f7e6 

5 

Мой день 

рождения, подарки 

(где и как 

провести день 

рождения) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

4fa5c 

6 

Мой день 

рождения 

(приглашение 

друга на день 

рождения) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

5002e 

7 
Моя любимая еда 

(виды продуктов) 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

501b4 

8 

Моя любимая еда 

(продукты в 

магазине) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

50330 

9 

Моя любимая еда 

(правила 

поведения за 

столом) 

1     

10 
Моя любимая еда 

(здоровое питание) 
 1    

11 
Мой день 

(домашние 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

https://m.edsoo.ru/7f44e832
https://m.edsoo.ru/7f44e832
https://m.edsoo.ru/7f44ef8a
https://m.edsoo.ru/7f44ef8a
https://m.edsoo.ru/7f44f7e6
https://m.edsoo.ru/7f44f7e6
https://m.edsoo.ru/7f44fa5c
https://m.edsoo.ru/7f44fa5c
https://m.edsoo.ru/7f45002e
https://m.edsoo.ru/7f45002e
https://m.edsoo.ru/7f4501b4
https://m.edsoo.ru/7f4501b4
https://m.edsoo.ru/7f450330
https://m.edsoo.ru/7f450330
https://m.edsoo.ru/7f451258


обязанности) 51258 

12 
Мой день 

(распорядок дня) 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

50a56 

13 
Мой день 

(выходной день) 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

50bdc 

14 

Обобщение по 

теме «Мир моего 

"я"» 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

51406 

15 
Контроль по теме 

«Мир моего "я"» 
1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

51406 

16 

Любимая игрушка, 

игра (выбираем 

подарок 

другу/одноклассни

ку) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

51816 

17 
Мой питомец (чем 

он питается?) 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

51bb8 

18 
Мой питомец 

(описание) 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

51dac 

19 
Любимые занятия 

(мои увлечения) 
1     

20 

Любимые занятия 

(увлечения моих 

одноклассников) 

 1    

21 
Любимые занятия 

(как я провёл день) 
1     

22 
Занятия спортом 

(виды спорта) 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

51f46 

23 

Любимая 

сказка/история/рас

сказ (описание 

любимой сказки) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

5241e 

24 

Любимая 

сказка/история/рас

сказ (чему нас учат 

сказки) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

526b2 

25 Любимый сказка 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f451258
https://m.edsoo.ru/7f450a56
https://m.edsoo.ru/7f450a56
https://m.edsoo.ru/7f450bdc
https://m.edsoo.ru/7f450bdc
https://m.edsoo.ru/7f451406
https://m.edsoo.ru/7f451406
https://m.edsoo.ru/7f451406
https://m.edsoo.ru/7f451406
https://m.edsoo.ru/7f451816
https://m.edsoo.ru/7f451816
https://m.edsoo.ru/7f451bb8
https://m.edsoo.ru/7f451bb8
https://m.edsoo.ru/7f451dac
https://m.edsoo.ru/7f451dac
https://m.edsoo.ru/7f451f46
https://m.edsoo.ru/7f451f46
https://m.edsoo.ru/7f45241e
https://m.edsoo.ru/7f45241e
https://m.edsoo.ru/7f4526b2
https://m.edsoo.ru/7f4526b2


(описание 

персонажей) 

https://m.edsoo.ru/7f4

5284c 

26 

Выходной день 

(занятия в 

свободное время) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

529e6 

27 

Выходной день 

(планы на 

выходной день) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

52c8e 

28 

Выходной день 

(куда можно 

сходить) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

530bc 

29 

Каникулы с семьей 

(куда поехать на 

каникулы) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

529e6 

30 

Каникулы (каким 

спортом можно 

заняться) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

52108 

31 

Обобщение по 

теме «Мир моих 

увлечений» 

1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

5327e 

32 

Контроль по теме 

«Мир моих 

увлечений» 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

5327e 

33 

Моя комната (что 

есть в моей 

комнате) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

53422 

34 
Мой дом 

(местоположение) 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

535da 

35 
Моя школа (мой 

школьный день) 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

50fe8e 

36 

Моя школа (кем 

мечтают стать мои 

одноклассники) 

 1    

37 

Моя школа 

(любимые учебные 

предметы) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

50ffec 

38 

Моя школа 

(проводим время с 

одноклассниками) 

 1    

39 
Мои друзья 

(описание 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/7f45284c
https://m.edsoo.ru/7f45284c
https://m.edsoo.ru/7f4529e6
https://m.edsoo.ru/7f4529e6
https://m.edsoo.ru/7f452c8e
https://m.edsoo.ru/7f452c8e
https://m.edsoo.ru/7f4530bc
https://m.edsoo.ru/7f4530bc
https://m.edsoo.ru/7f4529e6
https://m.edsoo.ru/7f4529e6
https://m.edsoo.ru/7f452108
https://m.edsoo.ru/7f452108
https://m.edsoo.ru/7f45327e
https://m.edsoo.ru/7f45327e
https://m.edsoo.ru/7f45327e
https://m.edsoo.ru/7f45327e
https://m.edsoo.ru/7f453422
https://m.edsoo.ru/7f453422
https://m.edsoo.ru/7f4535da
https://m.edsoo.ru/7f4535da
https://m.edsoo.ru/8350fe8e
https://m.edsoo.ru/8350fe8e
https://m.edsoo.ru/8350ffec
https://m.edsoo.ru/8350ffec
https://m.edsoo.ru/8351026c


внешности) 51026c 

40 

Мои друзья 

(описание 

характера, 

увлечений) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

5103d4 

41 

Моя малая родина 

(город/ село). 

(профессии) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

512080 

42 
Моя малая родина 

(места для отдыха) 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

5121d4 

43 
Моя малая родина 

(праздники) 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

51230a 

44 

Путешествия 

(собираемся в 

дорогу) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

512472 

45 

Путешествия 

(идеи для 

семейного отдыха) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

512648 

46 

Дикие животные 

(животные в 

зоопарке/заповедн

ике) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

5113b0 

47 

Дикие и домашние 

животные 

(интересные 

факты) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

511568 

48 

Дикие животные 

(места их 

обитания) 

 1    

49 

Дикие и домашние 

животные (чем 

они питаются) 

1     

50 
Погода в разных 

частях мира 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

51109a 

51 
Времена года 

(месяцы) 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

510eb0 

52 

Покупки (поход в 

магазин: 

продукты, книги) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

5116ee 

https://m.edsoo.ru/8351026c
https://m.edsoo.ru/835103d4
https://m.edsoo.ru/835103d4
https://m.edsoo.ru/83512080
https://m.edsoo.ru/83512080
https://m.edsoo.ru/835121d4
https://m.edsoo.ru/835121d4
https://m.edsoo.ru/8351230a
https://m.edsoo.ru/8351230a
https://m.edsoo.ru/83512472
https://m.edsoo.ru/83512472
https://m.edsoo.ru/83512648
https://m.edsoo.ru/83512648
https://m.edsoo.ru/835113b0
https://m.edsoo.ru/835113b0
https://m.edsoo.ru/83511568
https://m.edsoo.ru/83511568
https://m.edsoo.ru/8351109a
https://m.edsoo.ru/8351109a
https://m.edsoo.ru/83510eb0
https://m.edsoo.ru/83510eb0
https://m.edsoo.ru/835116ee
https://m.edsoo.ru/835116ee


53 

Покупки (поход в 

магазин с семьей: 

одежда, обувь) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

511a40 

54 

Обобщение по 

теме «Мир вокруг 

меня» 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

511edc 

55 

Контроль по теме 

«Мир вокруг 

меня» 

1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

511edc 

56 

Родная страна 

(столица, 

достопримечатель

ности) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

5131d8 

57 

Родная страна 

(интересные 

факты: 

традиционные 

угощения) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

513426 

58 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка (столицы, 

основные 

достопримечатель

ности: праздники) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

51394e 

59 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка (столицы, 

основные 

достопримечатель

ности, интересные 

факты, 

популярные 

сувениры) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

5135de 

60 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка 

(произведения 

детского 

фольклора) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

526b2 

61 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка (сказки) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

5241e 

62 
Родная страна и 

страны изучаемого 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

https://m.edsoo.ru/83511a40
https://m.edsoo.ru/83511a40
https://m.edsoo.ru/83511edc
https://m.edsoo.ru/83511edc
https://m.edsoo.ru/83511edc
https://m.edsoo.ru/83511edc
https://m.edsoo.ru/835131d8
https://m.edsoo.ru/835131d8
https://m.edsoo.ru/83513426
https://m.edsoo.ru/83513426
https://m.edsoo.ru/8351394e
https://m.edsoo.ru/8351394e
https://m.edsoo.ru/835135de
https://m.edsoo.ru/835135de
https://m.edsoo.ru/7f4526b2
https://m.edsoo.ru/7f4526b2
https://m.edsoo.ru/7f45241e
https://m.edsoo.ru/7f45241e
https://m.edsoo.ru/83513af2


языка (описание 

внешности 

литературных 

героев) 

513af2 

63 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка (описание 

характера 

литературных 

героев) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

5137aa 

64 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка (популярная 

еда в разных 

странах) 

 1    

65 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка (праздники 

и традиции 

России). 

Промежуточная 

аттестация. 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

513c50 

66 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка (праздники 

и традиции стран 

изучаемого языка) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

5149fc 

67 

Обобщение по 

теме «Родная 

страна и страны 

изучаемого языка» 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

514baa 

68 

Контроль по теме 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка» 

1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83

514baa 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   34  5  

https://m.edsoo.ru/83513af2
https://m.edsoo.ru/835137aa
https://m.edsoo.ru/835137aa
https://m.edsoo.ru/83513c50
https://m.edsoo.ru/83513c50
https://m.edsoo.ru/835149fc
https://m.edsoo.ru/835149fc
https://m.edsoo.ru/83514baa
https://m.edsoo.ru/83514baa
https://m.edsoo.ru/83514baa
https://m.edsoo.ru/83514baa


 

Система оценки достижения планируемых  результатов. 

 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается 

осуществление трех видов   контроля: текущий, промежуточный,  итоговый.  

Текущий контроль предусматривает проведение самостоятельных работ в ходе 

изучения каждого раздела. В процессе контроля всех видов речевой деятельности 

педагог получает информацию о способности обучающихся понимать и 

использовать изученные языковые модели в ситуациях общения, предусмотренных 

программой. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения 

предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных 

навыков и умений проводится в последнюю неделю четверти. Проведение 

контроля предполагает 3 этапа:  

•   подготовка к контрольной работе; 

•  проведение контрольной работы;  

•  анализ контрольной работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

• проверка рецептивных навыков (аудирование , чтение); 

• контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

      • контроль умений строить элементарные диалогические единства на 

английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

• контроль умений строить элементарные монологические высказывания (из 2-3-х 

фраз); 

• контроль навыков письма. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

Система критериев оценивания достижения планируемых результатов по  

дисциплине «Иностранный язык» является единой для федеральных учебных 

планов вариантов 1 и 2.  

При оценке достижения результатов освоения дисциплины «Иностранный 

язык» у обучающихся с НОДА, обучающихся по федеральному учебному плану 

варианта 2 учитываются особенности их графо-моторных навыков, структура их 

речевого дефекта, их индивидуальные психо-физические особенности. 

Оцениваются только те виды речевой деятельности, которые доступны 

обучающимся. 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической 

форм устной речи не является обязательным в случае, если обучающийся 

испытывает существенные трудности в устной коммуникации на родном языке.    



 

При указанных обстоятельствах иноязычная речь оценивается только в 

письменной форме. 

 

Монологическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка «5»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. Использует соответствующие лексико-грамматические 

единства в изученных ситуациях общения.  Речь понятна. Объем высказывания 

составляет 3 фразы. 

  

Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании, с использованием соответствующих лексико-

грамматических единств. Речь понятна. Объем высказывания составляет 2 фразы. 

  

Оценка «3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. Речь не всегда понятна или малопонятна. 

Объем высказывания составляет 1 фразу. 

 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. 

 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка «5»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические 

единства в соответствии с коммуникативной задачей. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче. Речь 

понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения 

англоязычной речи. Объем высказывания составляет 1-2 реплики с каждой 

стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

 

Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические 

единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует 

навыки речевого взаимодействия с партнером. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче. Нарушена 

структура диалогического единства,  отсутствует формула приветствия или 



 

прощания. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания составляет 1-2 

реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

 

Оценка «3»  

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Нарушена 

структура диалогического единства, отсутствует формула приветствия или 

прощания. Реплика составлена неполностью. Не использованы речевые клише, 

предусмотренные программой. Речь в целом понятна. Объем высказывания 

составляет по 1-ой неполной реплике с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

   

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена.  

 

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают:  

• самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

• промежуточные и  итоговые контрольные работы. 

 Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку 

рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматических умений. 

 Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

«5»   85-100% 

«4»  70-84% 

«3»  50-69% 

«2»  0-49% 

 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей 

шкале. 

 

Оценка 

«5»   85-100% 

«4»  70-84% 

«3»  50-69% 

«2»  0-49% 

 

 



 

Творческие письменные работы (краткие электронные письма, записки, 

открытки и другие предусмотренные  разделами программы) оцениваются по 

следующим критериям: 

•содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

•организация и оформление работы; 

•лексико-грамматическое оформление работы; 

•пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, 

вопросительный знак в конце предложения). 

Объем письменного высказывания зависит от типа текста: 

• смс-сообщение, записка, открытка – 8-10 слов; 

• краткое электронное письмо –  15-20 слов; 

• краткий рассказ – 20 слов. 

Оценка «5»    

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. 

Работа оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-

грамматических средств осуществлен корректно.  Соблюдается заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Текст корректно разделен на 

предложения с постановкой точки в конце повествовательного предложения или 

вопросительного знака в конце вопросительного предложения. Правильно 

соблюдается порядок слов.  Объем высказывания зависит от типа текста (записка, 

открытка, краткий рассказ и др.). 

 

Оценка «4»   

Коммуникативная задача решена неполностью. Текст написан в соответствии 

с заданием. Допущены отдельные неточности при оформлении работы в 

соответствии с ранее изученным образцом. Допущены 1-2 ошибки при разделении 

текста на предложения с постановкой точки в конце повествовательного 

предложения или вопросительного знака в конце вопросительного предложения 

Объем высказывания зависит от типа текста. 

 

Оценка «3»  

 Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично 

соответствует изученному образцу. Присутствуют нарушения пунктуационного 

оформления текста. Объем высказывания не соответствует типу текста. 

 

Оценка «2»   

Коммуникативная задача не решена 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся с НОДА, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала учащихся данной категории . 

 Преподавание предмета также направлено на развитие духовной культуры 

учащихся с двигательными нарушениями, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание 

роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

 Коррекционными задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» 

являются: 

 развитие и коррекция я движений руки; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 формирование и коррекция графических навыков;  

 коррекция элементов зеркального рисунка; 

 6совершенствование и автоматизация рисовальных движений. 

       Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Принципами реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

являются: 

принцип единства диагностики и коррекции 

 До начала реализации  рабочей программы необходимо организовать и провести 

комплексное диагностическое обследование обучающихся с НОДА, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития навыков изобразительной 

деятельности, сделать заключение об их возможных причинах.  

принцип учета индивидуальных особенностей развития обучающегося с НОДА с 

учетом разнообразия выявленных нарушений 

       При реализации данного принципа необходимо учитывать уровень развития 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук у обучающихся с НОДА. В 

одном классе могут учиться обучающиеся с различными двигательными 

нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода 

при обучении, а некоторые – подбора индивидуальных вспомогательных средств. 

Особое внимание следует уделять обучающимся, имеющим тяжелые двигательные 

нарушения. Индивидуальный подход следует выражать в разноуровневой системе 

заданий, их вариативности, а также выборе направления работы. Учитывая 

двигательные особенности обучающихся с двигательной патологией, их быструю 

истощаемость, необходимо варьировать формы выполнения заданий по ИЗО 

деятельности. Так, например, одним ученикам рекомендуется предлагать выбрать 



тему рисунка, а другим предложить возможность рисовать в разлинованном альбоме, 

также можно предложить обучающемуся рисовать мелом. В наиболее тяжелых 

случаях обучающийся может рисовать на специальных магнитных досках. При 

наличии компьютера в отдельных случаях возможно выполнение обучающимся 

задания на компьютере. 

принцип вариативности  

 При реализации данного принципа используется возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом 

сохраняется инвариантный минимум обучения обучающихся с НОДА с учетом 

двигательных возможностей. 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности младшего школьника с двигательными 

нарушениями и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей лиц указанной категории; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании программы 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА 

 принцип сотрудничества с семьей обучающегося с НОДА. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Для учащихся с НОДА начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер для 

обучающихся с НОДА. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

развития обучающихся с НОДА.. 

На занятиях учащиеся с двигательными нарушениями знакомятся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов.  

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития 

детей 7—10 лет с НОДА, при этом содержание занятий должно быть адаптировано с 



учётом индивидуальных качеств обучающихся данной категории, а также их особых 

образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

и речевого развития, и определяют особую логику построения учебного процесса. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности в изучении 

предмета «Изобразительное искусство», свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями; 

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание образовательных областей; 

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных 

функций; 

 индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности 

проявлений; 

 предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора; 

 наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных трудовых навыков и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

учебным местом с учетом структуры нарушения. 

В ходе реализации учебного курса «Изобразительное искусство» обучающимися с 

НОДА, необходимо учитывать наличие целого ряда нарушений общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, речи, недостаточность 

пространственных представлений, а также определенная зависимость между 

клиническими проявлениями тяжёлой степени двигательных нарушений и 

особенностями изобразительной деятельности обучающихся НОДА.  

Особое внимание необходимо уделить степени тяжести двигательных нарушений 

и форме детского церебрального паралича. У обучающихся с спастической диплегией 

и гемипаретической формой детского церебрального паралича чаще всего 

наблюдается карандашный захват из-за мышечного тонуса. Обучающиеся сжимают 

карандаш в кулаке или зажимают его между 2-м и 3-м пальцами, или 1-я фаланга 1-го 

пальца не опирается на карандаш, а подгибается, и карандаш удерживается между 1-

ми 3-м пальцами.  Иногда обучающиеся с НОДА помогают себе удерживать 

карандаш ртом или подбородком. Многим обучающимся с двигательными 

нарушениями не удается сохранить строго вертикальное направление линии, а также 

равномерную силу нажима на карандаш. Наблюдается и такая тенденция, когда 

начало линии, бывает не от верхнего края линии, а ближе к середине, сама линия 



располагается не у левого края листа, а ближе к середине. Большие трудности 

испытывают обучающиеся с НОДА при проведении горизонтальных линий. 

Большинство обучающихся с двигательными нарушениями не могут сохранить 

направление линии, параллельное верхнему и нижнему краям листа бумаги. 

Обучающиеся со спастической диплегией и гемипаретической формой детского 

церебрального паралича испытывают также трудности при соединении концов 

кривой линии, не могут изобразить правильно окружность. При проведении 

горизонтальных линий отчетливо проявляется нестабильность силы нажима на 

карандаш. Некоторые обучающиеся начинают вести линию без ориентирования на 

левую сторону листа бумаги, некоторые начинают проводить линию справа налево. 

Большие трудности испытывают обучающиеся со спастической формой 

церебрального паралича при закрашивании. Они не могут остановить штрих у 

границы контура, закрашивают фигуру без соблюдения направления штриха, либо в 

центре фигуры, либо выходя за пределы контура фигуры. Отмечается неравномерная 

сила нажима на карандаш. Им также не удается произвольно менять скорость 

движения. Часто штрихи не доходят до контура фигуры или выходят за контуры. 

Обучающиеся с гемипаретической формой церебрального паралича при 

правостороннем гемипарезе пользуются левой рукой, как ведущей, при 

левостороннем левая рука у них поражена. Они проводят горизонтальные линии 

справа налево и игнорируют правую сторону листа при проведении вертикальных 

линий.  Обучающиеся с левосторонним гемипарезом игнорируют левую сторону 

листа бумаги, проводят горизонтальные линии слева направо. Размер окружности 

слабо дифференцирован, окружность не получается достаточно круглой, концы 

кривой не смыкаются.  

У всех обучающихся с гиперкинетической формой церебрального паралича не 

сформирован карандашный пальцевой захват или у них отмечается патологически 

сформированный захват. Обучающиеся неадекватно используют лист бумаги, 

изображения бывают или слишком крупными, или слишком мелкими, или 

игнорируется одна из сторон листа. Они ориентируются при определении начала 

вертикальной или горизонтальной линии, но испытывают большие затруднения при 

проведении линий (особенно горизонтальных) так как насильственные движения в 

руках не позволяют им проводить направленное движение. У обучающихся 

отмечается хаотическое черкание. Они не могут соединить концы кривой линии, не 

могут рисовать окружность. В связи с нарушением тонуса мышц или 

насильственными движениями у обучающихся отмечаются трудности при 

проведении тонкой и широкой линии. Качество штриховки в основном зависит от 

того, какой рукой рисует обучающийся. Леворуким обучающимся, в связи с 

поражением правой руки, труднее штриховать, они штрихуют неаккуратно, без 

соблюдения направления штрихов. 

Многие обучающиеся с НОДА испытывают затруднения в воспроизведении формы, в 

соотнесении в пространстве объемных и плоских величин.  При проведении прямых линий 

теряется направление. Геометрические фигуры не имеют четких очертаний и такие фигуры, 



как квадрат, треугольник и даже окружность изображаются фигурой с невнятными 

очертаниями. При изображении окружности кривая не замыкается. В ряде случаев 

наблюдается нарушение целостности изображения - так крыша дома «висит» в воздухе 

отдельно от дома. При изображении человека его части тела могут быть отдельно от 

туловища, а части лица нарисованы вне овала лица. Изобразительный язык крайне беден. 

Данные трудности остаются на весь период обучения. Одной из особенностей работы 

с обучающимися с НОДА является также то, что с учетом особых образовательных 

потребностей им необходимо больше времени для выполнения заданий, чем 

здоровым обучающимся.  

В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей 

каждого обучающегося, необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения 

работы. Рекомендуется применять разнообразные методы и приемы обучения: 

предварительное наблюдение за намеченными для изображения предметами и 

явлениями окружающего мира на прогулках и экскурсиях, обыгрывание предметов, 

анализ предмета с помощью осязательно-двигательного способа обследования, 

обведение контура по трафарету и по шаблону, выкладывание изображений из 

отдельных элементов, словесное описание предмета, узнавание предмета по 

словесному описанию и по незавершенному изображению. 

Замедленный темп у обучающихся с НОДА определяет необходимость 

предоставления большего количества времени для выполнения рисунков. При 

наличии пространственных нарушений и несформированности зрительно-моторной 

координации следует специально указать строку и место, с которых нужно начинать 

рисовать, обозначить необходимое расстояние между строчками, работами или 

частями задания. В связи с нарушениями моторики у обучающихся с  данной 

патологией при обучении их рисованию целесообразно придерживаться следующей 

схемы: зрительное и двигательно-осязательное формирование образа предмета; 

передача формы предмета с помощью готового контура (трафарета);рисование этой 

формы пальцем в воздухе; рисование предмета с использованием опорных точек; 

раскраска контурных изображений; рисование по непосредственному наблюдению 

без вспомогательных средств. 

Как один из методов обучения навыкам изобразительной деятельности 

рекомендуется применение трафаретов. Использование трафарета в обучении 

графическим навыкам обучающихся с НОДА позволяет им воспринимать правильное 

движение руки, необходимое для рисования той или иной формы и запоминания 

данного движения, развивает зрительно-моторную координацию, существенно 

расширяет графические возможности обучающихся данной категории, закрепляет 

знания сенсорных эталонов, корригирует нарушенное представление о величине 

изображаемых предметов. Прежде чем трафарет будет зафиксирован в верхнем левом 

углу листа бумаги рекомендуется, чтобы обучающийся самостоятельно или пассивно 

обводил пальцем контур каждой фигуры, проделывая данное действие неоднократно, 

затем рекомендуется, чтобы он обводил контур с карандашом в руке. После 

закрепления трафарета на листе бумаги взрослый рукой обучающегося карандашом 



обводит контур фигуры, стараясь как можно теснее прижать карандаш к контуру 

трафарета, чтобы у него возникло ощущение движения. Данное действие также 

рекомендуется производить несколько раз. Затем обучающийся должен 

самостоятельно, многократно обвести фигуру по контуру трафарета, все убыстряя 

движение и перенося карандаш для рисования на свободное поле листа бумаги, 

периодически возобновляя рисование по трафарету. Следующим этапом является 

рисование фигуры без трафарета, а затем рисование предметов, имеющих форму 

данной геометрической фигуры. 

Каждое занятие должно начинаться с нормализации тонуса рук. Для этой цели 

используется массаж, термальное воздействие, гимнастика для рук.. 

Для повышения эффективности усвоения учебного материала рекомендуется 

применять коллективные формы работы и работа в парах. 

С целью развития творческого опыта обучающихся с НОДА, овладения 

образным языком декоративного искусства рекомендуется использование программы 

«Sumopaint». Программа позволядет обучающимся создавать как эскизы и готовые 

рисунки, так и раскрашивать готовые контуры, позволяет работать с готовыми 

шаблонами, геометрическими фигурами как основой для создания рисунка.  

Рекомендуется также использование программы «ArtRage», которая имитирует 

рисование кистью, карандашом и другими инструментами. В программе есть 

специальные настройки, которые позволяют рисовать красками, высыхающими на 

виртуальном холсте. Для обучающихся с НОДА эта программа удобна тем, что они 

могут выбирать готовые фрагменты, различные элементы и рисунки и использовать 

их в своей работе. Также учатся использовать и узнавать скрытые возможности и 

создавать произведения полукомпьютерного искусства. То, что они не могут 

изобразить самостоятельно в связи с двигательными нарушениями, им помогает 

изобразить программа ArtRage. В связи с тем, что в настоящее время появляются все 

новые цифровые ресурсы, которые могут быть применены в обучении лиц с НОДА, 

либо адаптированы под возможности обучающихся НОДА педагоги получают 

широкую возможность самостоятельного подбора, адаптации и использования новых 

ресурсов 

   Для ознакомления с культурными наследиями с учетом двигательных нарушений 

рекомендуется организация виртуальных экскурсий. 

 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план с 

подготовительного по 4 класс в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Модуль «Графика» 



Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения 

по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности 

символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных 

уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги 

в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 



Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

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

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

темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

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

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном 

мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

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

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 



Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных 

видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе 

с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ находится личностное развитие обучающихся с НОДА, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися с двигательными 

нарушениями личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся с НОДА; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности с учетом психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 



нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками с 

НОДА содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся с НОДА к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося с НОДА, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося с НОДА и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику с двигательными нарушениями обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся с НОДА, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников с 

НОДА в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности с 

учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 



результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой 

деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к 

определённым заданиям по программе. 

       Учитывая специфические особенности личностного развития обучающихся с 

НОДА, личностные результаты расширяются за счет жизненных компетенций, 

формирование которых требует специального обучения:  

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

образовательной организации, сообщать о своих нуждах и правах в 

образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни 

(самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места и т.д.), на 

сколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития обучающегося 

с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в 

ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно 

обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, 

благодарность, использовать разные варианты коммуникации для решения 

какой-либо проблемной ситуации. 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, 

упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире 

и др.);  

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 

представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание 

правил и норм общественного поведения, использование их, умение оценивать 

свое социальное окружение, умение использовать принятые в обществе 

социальные ритуалы и др.) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 



 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с 

НОДА; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

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

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА; 

 обобщать форму составной конструкции с учетом особенностей речевого 

развития обучающихся с НОДА; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 



 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА, возможно использование специального 

оборудования; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями при 

необходимости используя специальное оборудование с учетом двигательных 

возможностей; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА ; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

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

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся с НОДА должны овладеть следующими действиями:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 



обсуждаемого явления с учетом особенностей речевого развития обучающихся с 

НОДА; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся с НОДА должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам  с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся с НОДА научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

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 исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

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

среднерусской природы) исходя из двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

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

костюме с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи) исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА. 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка) исходя из 

особенностей двигательной сферы обучающегося с НОДА. 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщённый образ национальной культуры с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Модуль «Скульптура» 

Лепить из пластилина эскизы памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране) исходя из двигательных возможностей обучающихся 

с НОДА. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта) с учетом их психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 



Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 

со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого 

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

конструкцию избы исходя из двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с двигательными 

нарушениями. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. Иметь 

представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

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

Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, 

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

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и 

другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 



Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

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

особенностей речевого развития обучающихся с НОДА. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различные варианты его устройства исходя из двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе 

с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты исходя 

из двигательных возможностей обучающихся с НОДА. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

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



или романский собор; пагода; мечеть) исходя из двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека) исходя из особенностей двигательной 

сферы обучающегося с НОДА. 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или 

на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить 

и знать с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 Для реализации данных модулей необходим учет психолого-педагогических 

особенностей развития обучающихся с НОДА, а также наличие специальных условий 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной категории. 

При определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей 

может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного 

времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных 

модулей: «Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука 

цифровой графики». Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, 

развиваясь из года в год с учётом требований к результатам освоения учебного 

предмета, выносимым на промежуточную аттестацию и психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА. 

                                                4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль 

«Графика» 

Освоение правил линейной и 

воздушной перспективы: 

уменьшение размера изображения 

по мере удаления от первого плана, 

смягчение цветового и тонального 

контрастов. Рисунок фигуры 

человека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигура. 

Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой 

деятельности с учетом их психофизических 

особенностей. 

Изучать и осваивать основные 

пропорции фигуры человека с учетом 

психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА. 

Осваивать пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры человека и 



Графическое изображение героев 

былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

Изображение города — 

тематическая графическая 

композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника) 

учиться применять эти знания в своих 

рисунках с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Приобретать опыт изображения фигуры 

человека в движении исходя из 

индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА возможно 

использование цифровых технологий. 

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 исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА 

возможно использование цифровых 

технологий. 

Создать творческую композицию: 

изображение старинного города, 

характерного для отечественной культуры 

или культур других народов исходя из 

индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА возможно 

использование цифровых технологий 

Модуль 

«Живопись

» 

Красота природы разных 

климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Изображение красоты человека в 

традициях русской культуры. 

Изображение национального образа 

человека и его одежды в разных 

культурах. 

Портретные изображения 

человека по представлению и 

наблюдению с разным 

содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные 

композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам 

Выполнить живописное изображение 

пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной 

зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы) исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА, 

возможно использование компьютерных 

технологий. 

Приобретать опыт изображения 

народных представлений о красоте 

человека, опыт создания образа женщины в 

русском народном костюме и мужского 

традиционного народного образа с учетом 

двигательных возможностей обучающихся 

с НОДА. Исследовать проявление 

культурно-исторических и возрастных 

особенностей в изображении человека. 

Выполнить несколько портретных 

изображений (по представлению или с 

опорой на натуру): женский, мужской, 

двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной 

эпохи) исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА, 

возможно использование компьютерных 

технологий. Собрать необходимый 

материал и исследовать особенности 

визуального образа, характерного для 

выбранной исторической эпохи или 



национальной культуры с учетом 

двигательных возможностей обучающихся 

с НОДА. 

Выполнить рисунки характерных 

особенностей памятников материальной 

культуры выбранной культурной эпохи или 

народа исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА 

возможно использование цифровых 

технологий. 

Выполнить самостоятельно или 

участвовать 

в коллективной работе по созданию 

тематической композиции на темы 

праздников разных народов (создание 

обобщённого образа разных национальных 

культур) с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Модуль 

«Скульпту

ра» 

Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и 

мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника 

народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. 

Выражение значительности, 

трагизма и победительной силы 

Собрать необходимый материал, 

исследовать, совершить виртуальное 

путешествие к наиболее значительным 

мемориальным комплексам нашей страны, а 

также к региональным памятникам (с учётом 

места проживания ребёнка) с учетом 

психофизических особенностей обучающихся 

с НОДА 

Сделать зарисовки мемориальных 

памятников исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА 

возможно использование цифровых 

технологий. Создать из пластилина свой 

эскиз памятника выбранному герою или 

участвовать в коллективной разработке 

проекта макета мемориального комплекса 

исходя из индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Модуль 

«Архитекту

ра» 

Конструкция традиционных 

народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция 

и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её 

фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение 

здания каменного собора: свод, 

нефы, закомары, глава, купол. Роль 

Провести анализ архитектурных 

особенностей традиционных жилых построек 

у разных народов с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА. Понимать связь 

архитектуры жилого дома с природным 

строительным материалом, характером труда 

и быта. 

Получать представление об устройстве 

деревянной избы, а также юрты, иметь 

представление о жилых постройках других 

народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях 

переносного жилища — юрты. 

Уметь объяснять и показывать 

конструкцию избы, народную мудрость 

устройства деревянных построек, единство 

красоты и пользы в каждой детали с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития обучающихся с НОДА. 



собора в организации жизни 

древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной 

конструкции храмовых построек 

разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, 

главный собор. Красота и мудрость 

в организации города, жизнь в 

городе. 

Понимание значения для 

современных людей сохранения 

культурного наследия 

Изобразить или построить из бумаги 

конструкцию избы, других деревянных 

построек традиционной деревни исходя из 

индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА возможно 

использование цифровых технологий. 

Учиться объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития обучающихся с НОДА. 

Приводить примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов исходя 

из особенностей речевого развития, 

обучающихся с НОДА. 

Приобретать представление о красоте и 

конструктивных особенностях русского 

деревянного зодчества. Называть 

конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить исходя из 

особенностей речевого развития, 

обучающихся с НОДА. Приобретать общее 

цельное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Уметь изобразить характерные черты 

храмовых сооружений разных культур: 

готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская 

мечеть исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА 

возможно использование цифровых 

технологий. 

Получать образное представление о 

древнерусском городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей. 

Учиться понимать и объяснять значимость 

сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей культуры для 

современных людей с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА. 

Модуль 

«Восприяти

е 

произведен

ий 

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 

Воспринимать и обсуждать произведения 

на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры: образ русского 

средневекового города в произведениях А. 

М. Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. 

Рябушкина, К. А. Коровина; образ русского 

народного праздника в произведениях 

Б. М. Кустодиева; образ традиционной 

крестьянской жизни в произведениях Б. М. 

Кустодиева, А. Г. Венецианова, 

В. И. Сурикова. с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА 

Получать образные представления о 

каменном древнерусском зодчестве, смотреть 



кром, Казанский кремль (и другие 

с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

Художественная культура разных 

эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур 

в современном мире. 

Памятники национальным героям. 

Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль героям 

Сталинградской битвы «Мамаев 

курган» (и другие по выбору 

учителя) 

Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять 

содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса с 

учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Узнавать соборы Московского Кремля, 

Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, 

вид древнегреческого Акрополя. 

Узнавать и различать общий вид 

готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре 

мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном 

своеобразии буддийских пагод. 

Уметь рассуждать о разнообразии, 

красоте и значимости пространственной 

культуры разных народов с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития обучающихся с НОДА. 

Узнавать основные памятники наиболее 

значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни 

людей исходя из особенностей речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

Узнавать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников 

Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Изображение и освоение в 

программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его 

устройства. Моделирование 

конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и 

др., в том числе с учётом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий 

разных культур: каменный 

православный собор, готический 

или романский собор, пагода, 

Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА.. 

Осваивать знания о конструкции 

крестьянской 

деревянной избы и её разных видах, 

моделируя строение избы в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур. 

Использовать поисковую систему для 

знакомства с разными видами избы и её 

украшений с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Осваивать строение юрты, моделируя её 

конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических 

фигур с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, 

внешний вид и внутренний уклад жилища с 

учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 



мечеть. 

Построение в графическом 

редакторе с помощью 

геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций 

фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание 

анимации схематического движения 

человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузить 

две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-

анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего 

рисунка. 

Создание компьютерной 

презентации в программе 

PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного 

искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Виртуальные тематические 

путешествия по художественным 

музеям мира 

Осваивать моделирование с помощью 

инструментов графического редактора, 

копирования и трансформации 

геометрических фигур строения храмовых 

зданий разных культур с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Осваивать строение фигуры человека и её 

пропорции с помощью инструментов 

графического редактора (фигура человека 

строится из геометрических фигур или с 

помощью только линий, исследуются 

пропорции частей и способы движения 

фигуры человека при ходьбе и беге) с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Осваивать анимацию простого 

повторяющегося движения (в виртуальном 

редакторе GIF-анимации) исходя из 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. Осваивать и создавать 

компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный 

материал или используя собственные 

фотографии и фотографии своих рисунков, 

делая шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые 

надо запомнить с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Собрать свою коллекцию презентаций по 

изучаемым темам исходя из двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  

 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  

 

Очно  

 

Самостоя

тельное 

изучение 

 

Контрол

ьные 

работы 

 

1 

Каждый народ строит, 

украшает, изображает: 

рассматриваем и 

обсуждаем произведения 

великих художников, 

скульпторов, архитекторов 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14fe78 

2 

Пейзаж родной земли: 

рисуем пейзаж по 

правилам линейной и 

воздушной перспективы 

красками 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14d4ca 

https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/8a14fe78
https://m.edsoo.ru/8a14fe78
https://m.edsoo.ru/8a14d4ca
https://m.edsoo.ru/8a14d4ca
https://m.edsoo.ru/8a14dd4e


u/8a14dd4e 

https://m.edsoo.r

u/8a150e90 

3 
Деревянный мир: создаем 

макет избы из бумаги 
1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14f630 

4 

Изображение избы: рисуем 

и моделируем избу в 

графическом редакторе 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a151070 

5 

Деревня: создаем 

коллективное панно 

«Деревня» 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14eafa 

6 

Красота человека: создаем 

портрет русской 

красавицы (в 

национальном костюме с 

учетом этнокультурных 

особенностей региона) 

 1    

7 

Красота человека: 

изображаем фигуру 

человека в национальном 

костюме 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14ec6c 

https://m.edsoo.r

u/8a14ede8 

8 

Народные праздники: 

создаем панно на тему 

народных праздников 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14e302 

9 

Родной угол: изображаем и 

моделируем башни и 

крепостные стены 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14fcca 

10 
Родной край: создаем 

макет «Древний город» 
 1    

11 

Древние соборы: 

изображаем древнерусский 

храм 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14f838 

12 

Города Русской земли: 

рисуем древнерусский 

город или историческую 

часть современного города 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14db64 

13 

Древнерусские воины-

защитники: рисуем героев 

былин, древних легенд, 

сказок 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14d7b8 

https://m.edsoo.ru/8a14dd4e
https://m.edsoo.ru/8a150e90
https://m.edsoo.ru/8a150e90
https://m.edsoo.ru/8a14f630
https://m.edsoo.ru/8a14f630
https://m.edsoo.ru/8a151070
https://m.edsoo.ru/8a151070
https://m.edsoo.ru/8a14eafa
https://m.edsoo.ru/8a14eafa
https://m.edsoo.ru/8a14ec6c
https://m.edsoo.ru/8a14ec6c
https://m.edsoo.ru/8a14ede8
https://m.edsoo.ru/8a14ede8
https://m.edsoo.ru/8a14e302
https://m.edsoo.ru/8a14e302
https://m.edsoo.ru/8a14fcca
https://m.edsoo.ru/8a14fcca
https://m.edsoo.ru/8a14f838
https://m.edsoo.ru/8a14f838
https://m.edsoo.ru/8a14db64
https://m.edsoo.ru/8a14db64
https://m.edsoo.ru/8a14d7b8
https://m.edsoo.ru/8a14d7b8


14 

Великий Новгород: 

знакомимся с памятниками 

древнерусского зодчества 

 1    

15 

Псков: знакомимся с 

памятниками 

древнерусского зодчества 

1    
https://resh.edu.r

u/subject/7/ 

16 

Владимир и Суздаль: 

знакомимся с памятниками 

древнерусского зодчества 

 1    

17 

Москва: знакомимся с 

памятниками 

древнерусского зодчества 

 1   
https://resh.edu.r

u/subject/7/ 

18 

Узорочье теремов: 

выполняем зарисовки 

народных орнаментов 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14ec6c 

https://m.edsoo.r

u/8a14e938 

19 

Пир в теремных палатах: 

выполняем творческую 

работу «Пир в теремных 

палатах» 

 1    

20 

Страна восходящего 

солнца: изображаем 

японский сад 

 1    

21 

Страна восходящего 

солнца: изображаем 

японок в национальной 

одежде и создаем панно 

«Праздник в Японии» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14f036 

22 

Народы гор и степей: 

моделируем юрту в 

графическом редакторе 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14f270 

23 

Народы гор и степей: 

рисуем степной или 

горный пейзаж с 

традиционными 

постройками 

1     

24 

Города в пустыне: создаём 

образ города в пустыне с 

его архитектурными 

особенностями 

 1    

25 

Древняя Эллада: 

изображаем олимпийцев в 

графике 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a151584 

26 Древняя Эллада: создаем  1   Библиотека 

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://m.edsoo.ru/8a14ec6c
https://m.edsoo.ru/8a14ec6c
https://m.edsoo.ru/8a14e938
https://m.edsoo.ru/8a14e938
https://m.edsoo.ru/8a14f036
https://m.edsoo.ru/8a14f036
https://m.edsoo.ru/8a14f270
https://m.edsoo.ru/8a14f270
https://m.edsoo.ru/8a151584
https://m.edsoo.ru/8a151584


панно «Олимпийские игры 

в Древней Греции» 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a15074c 

27 

Европейские города: 

рисуем площадь 

средневекового города 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a15088c 

https://m.edsoo.r

u/8a14faa4 

https://m.edsoo.r

u/8a150a80 

28 

Многообразие 

художественных культур в 

мире: создаем 

презентацию на тему 

архитектуры, искусства 

выбранной эпохи или 

этнокультурных традиций 

народов России 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a151a7a 

https://m.edsoo.r

u/8a151318 

29 

Материнство: изображаем 

двойной портрет матери и 

ребенка 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a15006c 

30 

Мудрость старости: 

создаем живописный 

портрет пожилого 

человека 

 1    

31 

Сопереживание: 

выполняем тематическую 

композицию 

«Сопереживание» 

 1    

32 

Герои-защитники: создаем 

презентацию памятника 

героям и защитникам 

Отечества, героям Великой 

Отечественной войны. 

Промежуточная 

аттестация. 

1   1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a150cb0 

https://m.edsoo.r

u/8a14e4c4 

33 

Герои-защитники: лепим 

из пластилина эскиз 

памятника героям или 

мемориального комплекса 

ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8a14e6b8 

34 

Юность и надежды: 

создаем живописный 

детский портрет 

 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 8   26  0   

https://m.edsoo.ru/8a15074c
https://m.edsoo.ru/8a15074c
https://m.edsoo.ru/8a15088c
https://m.edsoo.ru/8a15088c
https://m.edsoo.ru/8a14faa4
https://m.edsoo.ru/8a14faa4
https://m.edsoo.ru/8a150a80
https://m.edsoo.ru/8a150a80
https://m.edsoo.ru/8a151a7a
https://m.edsoo.ru/8a151a7a
https://m.edsoo.ru/8a151318
https://m.edsoo.ru/8a151318
https://m.edsoo.ru/8a15006c
https://m.edsoo.ru/8a15006c
https://m.edsoo.ru/8a150cb0
https://m.edsoo.ru/8a150cb0
https://m.edsoo.ru/8a14e4c4
https://m.edsoo.ru/8a14e4c4
https://m.edsoo.ru/8a14e6b8
https://m.edsoo.ru/8a14e6b8


ПО ПРОГРАММЕ 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При оценивании планируемых результатов обучения, обучающихся с НОДА 

необходимо учитывать индивидуальные особенности их развития. Для более 

адекватной оценки учитель должен соблюдать индивидуальный, 

дифференцированный подход при проверке знаний. 

При оценке результатов творческих работ не следует снижать оценку за следующее: 

–зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение линий, несоблюдение и 

пропуск     строки, несоблюдение полей; 

– выпадение элементов рисунка или их незаконченность, лишние 

дополнения рисунка, неодинаковый наклон и т. д.; 

– нарушения размеров рисунка и соотношения их по высоте и ширине; 

–– прерывистость рисунка или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений. 

Для обучающихся с НОДА необходимо увеличение время для выполнения 

творческих работ. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Для успешной реализации предметной области обучающимися с НОДА 

необходимо наличие кадровых, материально-технических, учебно-методических 

условий. Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями в помощь 

учителю необходимо назначить ассистента (помощника) или тьютора.   

Рекомендуется использовать специальное оборудование, позволяющие 

удерживать предметы и манипулировать ею с минимальными усилиями, а также 

утяжелители, снижающие проявления тремора при выполнении трудовых действий. 

Необходимо иметь резаки и ножницы разных конфигураций, специальные 

утяжеленные линейки, держатели для бумаги и разнообразных предметов, насадки на 

карандаши и ручки, облегчающие их использование и иные специализированные 

приспособления.   

Для повышения эффективности усвоения учебного материала рекомендуется  

активно использовать возможности ИКТ.  

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений. Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию 

зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом. 

Рекомендуется использовать специальные возможности операционных систем, 

таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши 



Для обучающихся с тяжелыми моторными нарушениями рекомендованы 

клавиатуры с увеличенными и расположенными далеко друг от друга клавишами во 

избежание нажима нескольких клавиш одновременно. Разработаны клавиатуры под 

правую и под левую руки. Для обучающихся, у которых помимо двигательных 

нарушений отмечаются нарушения зрения, рекомендуется использование клавиатуры 

для слабовидящих черного цвета, на клавиши которой нанесены буквы белого цвета в 

увеличенном формате. По размерам клавиатура больше, чем стандартная, символы на 

кнопках крупные и рельефные. Для обучающихся с двигательными нарушениями в 

сочетании с нарушениями зрения рекомендуются также использовать брайлевские 

клавиатуры и принтеры, голосовые программы, позволяющие вводить и считывать с 

экрана тексты. 

Для обучающихся, которые не могут использовать в работе стандартные и 

специальные клавиатуры рекомендуется использование виртуальной (экранной) 

клавиатуры. Для обучающихся с ограниченной подвижностью рук (например, для 

пользователей с мышечной дистрофией) создана мембранная клавиатура –

электронная клавиатура без отдельных механических движущихся частей, 

выполненная в виде плоской, обычно гибкой, поверхности с нанесённым на неё 

рисунком клавиш. Устройства с мембранной клавиатурой обычно имеют звуковое 

подтверждение нажатия клавиши. 

Рекомендуется также использовать специальные выносные клавиши-кнопки 

большого размера, необходимые в случае, если нарушение моторики не позволяет 

нажимать клавиши управления функциями мыши. Курсор подводится к нужному 

месту с помощью роллера или джойстика, а щелчок производится с помощью 

нажатия выносной кнопки ладонью или другой частью тела. 

Кроме специальной клавиатуры в ходе реализации данного учебного предмета 

обучающимися с НОДА рекомендуется использовать специальные мыши, которые, 

заменяют стандартную мышь. Существуют различные виды специальных мышей – 

джойстики, трекболы, клавишные, ножные, головные. Клавишные мыши имеют 

восемь клавиш, управляющих движением курсора в различных направлениях и 

функциональные клавиши как на мыши-джойстике или роллере. Мыши-джойстики 

рекомендуются к использованию с обучающимися с тяжелыми двигательными 

нарушениями. Управляя клавишами мыши, можно максимально уменьшить скорость 

передвижения курсора, включить одну из специальных функций передвижения: 

«только по горизонтали», «только по вертикали» и др. Мыши-роллеры имеют те же 

функции, что и мыши-джойстики. 

В ходе реализации учебного предмета обучающимся с НОДА, которым сложно 

управлять специальной мышью с помощью рук рекомендуется использовать 

головные мыши. Выраженные гиперкинезы не позволяют зафиксировать курсор на 

объекте даже на короткий промежуток времени, необходимый для осуществления 

операции выбора. Отражатель, управляющий курсором мыши, фиксируется на голове 

(шлеме, кепке, наушниках). Устройство «головная мышь» крепится на экран 

монитора; на компьютер устанавливается специальное программное обеспечение. 



Выбор можно осуществлять двумя способами: задержав курсор на объекте несколько 

секунд (время задержки регулируется) или нажав рукой на выносную кнопку, 

подключенную к головной мыши. Головная мышь полностью заменяет стандартную 

мышь, а в случае работы с виртуальной клавиатурой также полностью заменяет 

стандартную клавиатуру. Управляется движением головы. Полностью заменяет 

стандартную мышь и (в некоторых случаях) клавиатуру. В некоторых случаях 

обучающимся с нарушениями функции рук рекомендуется использовать ножную 

мышь. Управление курсором осуществляется нажатием ноги на пластину, 

поворачивающуюся вверх-вниз, вправо-влево. 

Рекомендуются использовать следующие функции компьютера (для платформы 

MAC), которые необходимо настроить для обучающегося с тяжелыми двигательными 

нарушениями: уменьшение скорости движения курсора; увеличение размера курсора; 

залипание клавиш; отключение автоповтора; вывод на экран виртуальной 

клавиатуры; уменьшение скорости двойного щелчка; увеличение области просмотра. 

В процессе реализации учебного предмета для обучающихся с НОДА в 

образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-

педагогические условия: соблюдение ортопедического режима; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; дозирование учебных нагрузок; 

применение коллективных форм работы и работа в парах. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по литературному чтению для обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО 

ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с НОДА, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося с НОДА в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося с НОДА, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися с НОДА знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий 

в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся с НОДА положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня общего речевого развития; осознание 

значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; овладение техникой смыслового чтения 

вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание 

и использование информации для решения учебных задач. 

Содержание учебного  предмета «Литературное чтение» используется для 

решения следующих коррекционных задач: развитие всех функций речи 



обучающихся с НОДА, особенно делая акцент на коммуникативной и 

познавательной. Создаются условия для развития устной и письменной речи 

обучающихся с учетом  коррекционных задач, решаемых специалистами команды 

сопровождения, в частности логопеда, дефектолога и психолога; формирование и 

автоматизация графо-моторного навыка письма параллельно с уроками «Русского 

языка» и коррекционными занятиями; развитие высших психических функций 

обучающихся с НОДА на основе учебного материала.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов, включая подготовительный класс. Содержание программы по 

литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора содержания подготовительного касса предмета 

«Литературное чтение» положен курс «Обучение грамоте», который реализуется 

параллельно на уроках «Русского языка». 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям 

и особенностям восприятия обучающимися с НОДА фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося с НОДА, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося с НОДА за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 

образования. 

Освоение программы по литературному чтению в подготовительном классе 

начинается вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» 132 

часа (4 часа в неделю в каждом классе). Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте в подготовительном классе, представлено 

в программе по русскому языку. На литературное чтение в 4 классах 

рекомендуется отводить по 103 часов (3 часа в неделю в каждом классе)  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и 

ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 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 народов 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. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

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

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

выбору). 

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

А.Т. Твардовский Родине большой и малой» (отрывок),С. Т. Романовский 

«Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и 

другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам 

и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине 

и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

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

былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по 

выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях 

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 

произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 



Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

И.И. Хемницер  «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

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

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

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

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! . . . Люблю тебя как сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, 

С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

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

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

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

лирические 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 выбору):В.А. 

Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

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

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над 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 трёх 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 автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

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

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. 

Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 



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

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие (по выбору). 

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

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

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

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

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

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и 

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

и другие. 

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

литературы и 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 другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, 

В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

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

главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. 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», «Русалочка», Дж. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» 

(отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть  познавательных 



универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся с НОДА; читать про себя (молча), оценивать 

своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; анализировать текст: 

определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать 

оценку его поступкам; сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков(по контрасту или аналогии); составлять план (вопросный, 

номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в 

произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её 

элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 

примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, 

отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; пересказывать 

текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике детской 

литературы, о любимом писателе и его произведениях; оценивать мнение авторов о 

героях и своё отношение к ним; использовать элементы импровизации при 

исполнении фольклорных произведений; сочинять небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему 

(при наличии возможности с учетом развития устной речи). 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель 

выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и 

одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения 

и героев; осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной, коррекционной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению отражают освоение обучающимися с НОДА социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного 

отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия 

и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление сопереживания, 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 нравственного выбора; выражение 

своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; приобретение 

эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного 

языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 



художественный 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, отражённых в литературных 

произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, 

идей автора; овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать 

произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 

сюжете фольклорногои художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; формулировать с 

помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 



процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила 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 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления (при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся). 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося с НОДА будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося  с НОДА будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  4 КЛАСС 



Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся с НОДА научится:  

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения;  

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное);  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания) при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся;  

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений при наличии возможности с учетом развития устной речи 

у обучающихся;  

различать художественные произведения и познавательные тексты;  

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического;  

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

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, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам;  

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 



использованием словаря;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики) при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся;  

устно, при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся, и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста;  

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения при наличии возможности с 

учетом развития устной речи у обучающихся;  

составлять устные, при наличии возможности с учетом развития устной речи 

у обучающихся, и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений);  

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге;  

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС (102 ЧАС) 

 

№ Тема, 

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине, 

героически

е 

страницы 

истории 

(10 часов) 

Наше Отечество, 

образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков 

(произведения И. 

С. Никитина, Н. М. 

Языкова, С. Т. 

Романовского, А. 

Т. Твардовского, С. 

Д. Дрожжина, В. 

М. Пескова и др.). 

Представление о 

проявлении любви 

к родной земле в 

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). 

Отражение 

нравственной идеи: 

любовь к Родине. 

Героическое 

прошлое России, 

тема Великой 

Отечественной 

войны в 

Разговор перед чтением: страницы истории 

родной страны — тема фольклорных и 

авторских произведений (не менее 4 по 

выбору), объяснение пословицы «Родной свой 

край делами прославляй». 

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 

прослушанными/прочитанными 

произведениями при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

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 стать 

названием картины?» при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучающихся. 

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, подготовка 

монологического высказывания, составление 



произведениях 

литературы. 

Осознание 

понятий: поступок, 

подвиг. 

Расширение 

представлений о 

народной и 

авторской песне: 

понятие 

«историческая 

песня» знакомство 

с песнями на тему 

Великой 

Отечественной 

войны. 

письменного высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста (не менее 

10 предложений). 

Работа в парах: сравнение произведений, 

относящихся к одной теме, 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“?», осознание 

нравственно-этических понятий «поступок», 

«подвиг» при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдение интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических ударений)в 

соответствии с особенностями текста для 

передачи эмоционального настроя 

произведения при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся . 

Поиск и слушание песен о войне (поиск 

информации об авторе слов, композиторе) на 

контролируемых ресурсах Интернета. 

Учить наизусть стихотворения о Родине (по 

выбору) при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Групповая работа: коллективный проект «Нам 

не нужна война» (в форме литературного 

вечера, вечера песни, книги воспоминаний 

родных, книги памяти и другие варианты). 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения об известном человеке своего края. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество

) 

(8 часов) 

Фольклор как 

народная духовная 

культура. 

Представление о 

многообразии 

видов фольклора: 

словесный, 

музыкальный, 

обрядовый 

(календарный). 

Понимание 

культурного 

значения 

фольклора для 

появления 

художественной 

литературы. 

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. 

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 при наличии возможности с 



Обобщение 

представлений о 

малых жанрах 

фольклора. 

Сказочники. 

Собиратели 

фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. 

Даль). Углубление 

представлений о 

видах сказок: о 

животных, 

бытовые, 

волшебные. 

Отражение в 

произведениях 

фольклора 

нравственных 

ценностей, быта и 

культуры народов 

мира. Сходство 

фольклорных 

произведений 

разных народов по 

тематике, 

художественным 

образам и форме 

(«бродячие» 

сюжеты). 

Расширение 

представлений о 

былине как 

эпической песне о 

героическом 

событии. Герой 

былины — 

защитник страны. 

Образы русских 

богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши 

Поповича, 

Добрыни Никитича 

(где жил, чем 

занимался, какими 

качествами 

обладал). Средства 

художественной 

выразительности 

в былине: 

устойчивые 

выражения, 

повторы, 

гипербола. 

Устаревшие слова, 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. 

Пушкина о пословицах «Что за золото! А что за 

роскошь, что за смысл, какой толк в каждой 

пословице нашей!», составление 

монологического высказывания при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

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, выполнение 

задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
 

Чтение вслух при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся и 

про себя фольклорных произведений (народных 

сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая 

на вопрос: «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?», различение 

реальных и сказочных событий в народных 

произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности 

нравственно-этических понятий для всех 

народов: трудолюбие, дружба, честность. 

Наблюдение за особенностями построения 

волшебной сказки (зачин, троекратные 

повторы, концовка), выделение смысловых 

частей сказки в соответствии с сюжетом, 

определение последовательности событий в 

произведении, поиск устойчивых выражений 

при наличии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся . 

Составление номинативного плана. 

Пересказ (устно) содержания подробно при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся . 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль, братья Гримм), 

знакомство с их книгами, составление 

высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с 

включением в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других средств 

выразительности. 



их место в былине 

и представление в 

современной 

лексике. Народные 

былинно-

сказочные темы в 

творчестве 

В. М. Васнецова. 

Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных 

жанров. 

Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, представление своего 

сообщения в классе. 

Разговор перед чтением: история 

возникновения былин, их особенностей 

(напевность, протяжность исполнения) при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче и других 

богатырях, контроль восприятия произведения: 

ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Например, былины «Исцеление Ильи 

Муромца», «Ильины три поездочки», «Добрыня 

и Змей», «Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былинного эпоса — стремление богатырей 

защищать родную землю при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

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), подбор к ним 

синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность 

и сказочность героя). 

Пересказ былины от лица её героя при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Работа в группе (совместная работа): сравнение 

волшебной сказки и былины (тема, герои, 

наличие волшебства), оценка результатов 

работы группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, 

рассматривание репродукций картин художника 

«Три богатыря», «Витязь на распутье», 

«Гусляры», «Баян», составление рассказа-

описания (словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием былинных слов и 

выражений. 

Дифференцированная работа: составление 

словаря устаревших слов. 



3 Творчеств

о 

А. С. 

Пушкина 

(9 часов) 

Картины природы 

в лирических 

произведениях А. 

С. Пушкина. 

Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора). 

Расширение 

представления о 

литературных 

сказках А. С. 

Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Фольклорная 

основа авторской 

сказки. 

Положительные и 

отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения. 

Слушание стихотворных произведений А. С. 

Пушкина(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! 

Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил…», 

«Туча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» (по выбору), 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое настроение создаёт 

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 интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Чтение наизусть лирических произведений А.С. 

Пушкина 

(по выбору) при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Слушание и чтение произведения А. С. 

Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

удержание в памяти 

событий сказки, обсуждение сюжета при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, 

характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), волшебные 

помощники, описание чудес в сказке, анализ 

композиции. 

Творческое задание: составление словесных 

портретов главных героев с использованием 

текста сказки. 

Работа в группах: заполнение 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 схематическом 



виде, обобщение представлений о сказках А. С. 

Пушкина, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 

 
 

Составление выставки на тему «Книги А. С. 

Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

4 Творчеств

о И. А. 

Крылова (3 

часа) 

Представление о 

басне как лиро-

эпическом жанре. 

Расширение круга 

чтения басен на 

примере 

произведений А. И. 

Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. 

Толстого и других 

баснописцев. 

Басни 

стихотворные и 

прозаические. 

Развитие событий 

в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные). 

Аллегория в 

баснях. Сравнение 

басен: назначение, 

темы и герои, 

особенности языка. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений, определение 

жанра (басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. 

Толстой), ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», аргументация 

своего мнения. 

Разговор перед чтением: история 

возникновения жанра, Эзоп — древнегреческий 

баснописец, его басни, рассказ о творчестве И. 

А. Крылова при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов 

«Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Кукушка и 

Петух», И.И. Хемницер «Стрекоза и муравей», 

Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее 3 

по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 

качество высмеивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, 

мораль, форма, герои), заполнение таблицы. 

 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), 

понимание аллегории, работа с иллюстрациями, 

поиск в тексте морали (поучения) и крылатых 

выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов «Басни 

русских баснописцев») при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Дифференцированная работа: «чтение» 

информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о баснописцах, 

выполнение задания «Вспомните и назовите». 

Автор Заголов

ок 

Геро

и 

Морал

ь 

Форма 

записи 

     



 
Групповая работа: проведение конкурса на 

инсценирование басен при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и 

чтение их, анализ библиографического аппарата 

книги: обложка, оглавление, предисловие, 

иллюстрации, составление аннотации. 

5 Творчеств

о М. Ю. 

Лермонтов

а (3 часа) 

Лирические 

произведения М. 

Ю. Лермонтова: 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

рифма, ритм. 

Метафора как 

«свёрнутое» 

сравнение. Строфа 

как элемент 

композиции 

стихотворения. 

Переносное 

значение слов в 

метафоре. 

Метафора в 

стихотворениях М. 

Ю. Лермонтова. 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения, 

творчество М. Ю. Лермонтова при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся . 

Слушание стихотворных произведений (не 

менее 3)М. Ю. Лермонтова: «Горные 

вершины…», «Утёс», «Парус»,  «Москва, 

Москва! Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое чувство 

создаёт произведение?» при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение 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 при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотворении 

картин. 

6 Литератур

ная сказка 

(6 часов) 

Тематика 

авторских 

стихотворных 

сказок. 

Расширение 

представлений о 

героях 

литературных 

сказок 

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, расширение 

знаний о том, как и почему из глубины веков 

дошли до нас народные сказки, первые авторы 

литературных сказок при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучающихся. 

Слушание и чтение литературных сказок. 

Например,М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», П. 

П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский 



(произведения М. 

Ю. Лермонтова, П. 

П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. 

Аксакова). Связь 

литературной 

сказки с 

фольклорной: 

народная речь — 

особенность 

авторской сказки. 

Иллюстрации в 

сказке: назначение, 

особенности. 

«Городок в табакерке», С. Т. Аксаков«Аленький 

цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение 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 при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся . 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по 

основным событиям 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, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно. Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся . 

Знакомство со сказом П. П. Бажова 

«Серебряное копытце», выделение 

особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, нахождение образных слов и 

выражений, поиск устаревших слов, 

установление значения незнакомого слова в 

словаре. 

Дифференцированная работа: драматизация 

отрывков из сказки П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок» при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному 

произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения 

«Моя любимая литературная сказка», 



раскрытие своего отношения к художественной 

литературе. 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей 

ХIХ века 

(5 часа) 

Лирика, 

лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной 

форме чувств 

поэта, связанных с 

наблюдениями, 

описаниями 

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 приём 

создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения 

олицетворения, 

метафоры. 

Репродукция 

картины как 

иллюстрация к 

лирическому 

произведению. 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи чувств 

автора, лирические и эпические произведения: 

сходство и различия при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучающихся. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещё земли 

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

А. Фета «Весенний дождь», «Бабочка», В. А. 

Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. 

Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!», 

«Где сладкий шёпот…» (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, наблюдение 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 описанных 

в стихотворении картин. 

8 Творчеств

о Л. Н. 

Толстого 

(4 часа) 

Расширение 

представлений о 

творчестве Л. Н. 

Толстого: рассказ 

(художественный и 

научно-

познавательный), 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных отрывков из произведений Л. Н. 

Толстого, определение жанра, объяснение и 

ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти 

тексты? Почему?», аргументация своего 

мнения. 

Разговор перед чтением: общее представление 



сказки, басни, 

быль. 

Первоначальное 

представление о 

повести как 

эпическом жанре. 

Значение реальных 

жизненных 

ситуаций в 

создании рассказа, 

повести. Отрывки 

из 

автобиографическо

й повести Л. 

Н.Толстого 

«Детство». 

Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного 

текста-описания: 

пейзаж, портрет 

героя, интерьер. 

Примеры 

текста-

рассуждения в 

рассказах Л. Н. 

Толстого. 

об эпосе (на примере рассказа), знакомство с 

повестью как эпическим жанром, в основе 

которого лежит повествование о каком-либо 

событии при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. Слушание 

и чтение произведений Л. Н. Толстого 

«Детство» (отрывки из повести), «Мужик и 

водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков 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, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя 

разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики 

художественного, научно-познавательного и 

учебного текстов при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

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 начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 

менее 10 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого». 

Поиск и представление книг на тему 

«Произведения Л. Н. Толстого», составление 

списка произведений Л. Н. Толстого. 



9 Картины 

природы 

в 

творчестве 

поэтов 

и 

писателей 

ХХ века  

(3 часов) 

Лирика, 

лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной 

форме чувств 

поэта, связанных с 

наблюдениями, 

описаниями 

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 приёмы 

создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности в 

произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры. 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ передачи чувств 

автора, лирические и эпические произведения: 

сходство и различия при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучающихся. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое настроение создаёт 

произведение? Почему?». На примере 

стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, 

даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. 

Блока«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», 

М. И. Цветаевой«Наши царства», «Бежит 

тропинка с бугорка», С. А. Есенина«Бабушкины 

сказки», «Лебёдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, 

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, 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) при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных 

в стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после 

предварительной 

подготовки) на тему «Картины родной природы 

в изображении художников». 

Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов ХIХ—ХХ 

веков», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу. 



10 Произведе

ния о 

животных 

и родной 

природе (8 

часов) 

Углубление 

представлений о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных, защита 

и охрана природы 

— тема 

произведений 

литературы. 

Расширение круга 

чтения на примере 

произведений А. И. 

Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. 

М. Пришвина. 

Разговор перед чтением: взаимоотношения 

человека и животных, обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя), 

удержание учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ?» при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Чтение вслух при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся 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 произведений по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение темы и главной 

мысли произведений, определение признаков 

жанра при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

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 поступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов (в том 

числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица 

героя с изменением лица рассказчика при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, герои). Проверочная работа по 

итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и 

оценка своей работы по предложенным 

критериям. 

Составление высказывания-рассуждения (устно 

и письменно) на тему «Почему надо беречь 

природу?» (не менее 10 предложений). 

Составление выставки книг (тема дружбы 

человека и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему. 



11 Произведе

ния о 

детях  

(10 часов) 

Расширение 

тематики 

произведений о 

детях, их жизни, 

играх и занятиях, 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками (на 

примере 

содержания 

произведений А. П. 

Чехова, Б. С. 

Житкова, Н. Г. 

Гарина-

Михайловского и 

др.) Словесный 

портрет героя как 

его 

характеристика. 

Авторский способ 

выражения главной 

мысли. Основные 

события сюжета, 

отношение к ним 

героев. 

Разговор перед чтением: обсуждение цели 

чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя), удерживание учебной задачи и ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читая произведение?» при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Чтение вслух при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся и 

про себя произведений о жизни детей в разное 

время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков 

«Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» (не менее 3 

авторов). 

Работа с текстом произведения: 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 поступками, чувствами героев, 

определение авторского отношения к героям. 

Упражнение в составлении вопросов (в том 

числе проблемных) к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценка совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при 

чтении вслух при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя 

или от третьего лица при наличии возможности 

с учетом развития устно речи у обучающихся. 

Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имени одного из героев при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся. 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 



Работа в группе: выбор книги по теме «О 

детях», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги 

с использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, примечания). 

Составление рассказа-рассуждения о любимой 

книге о детях. 

12 Пьеса  

(4 часа) 

Знакомство с 

новым жанром — 

пьесой-сказкой. 

Пьеса — 

произведение 

литературы и 

театрального 

искусства. Пьеса 

как жанр 

драматического 

произведения. 

Пьеса и сказка: 

драматическое и 

эпическое 

произведение. 

Авторские 

ремарки: 

назначение, 

содержание. 

Чтение вслух при наличии возможности с 

учетом развития устно речи у обучающихся и 

про себя пьес. Например, С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная 

Шапочка» (одна по выбору). 

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?» при наличии 

возможности с учетом развития устно речи у 

обучающихся . 

Работа в парах: анализ и обсуждение 

драматического произведения (пьесы) и 

эпического (сказки) — определение сходства и 

различий, диалог как текст пьесы, возможность 

постановки на театральной сцене. Чтение по 

ролям. 

Работа в группах (совместная деятельность): 

готовим спектакль — выбор эпизода пьесы, 

распределение ролей, подготовка ответов на 

вопросы «С какой интонацией говорят герои?», 

«Какая мимика и какие жесты нужны в данной 

сцене?», подготовка к инсценированию эпизода 

при наличии возможности с учетом развития 

устно речи у обучающихся . 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и 

просмотр детского спектакля. 

Дифференцированная работа: создание 

(рисование) афиши спектакля. 

13 Юмористи

ческие 

произведе

ния 

 (6 часа) 

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 

Разговор перед чтением: обсуждение 

проблемного вопроса 

«Какой текст является юмористическим?» при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

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 врать», Н. Н. Носова «Метро» 



юмористического 

содержания: 

гипербола. 

Юмористические 

произведения в 

кино и театре. 

(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. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, 

выбор интонации, отражающей комичность 

ситуации при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Литературная викторина по произведениям Н. 

Н. Носова, В. Ю. Драгунского. 

Слушание записей (аудио) юмористических 

произведений, просмотр фильмов. 

14 Зарубежна

я 

литература  

(6 часов) 

Расширение круга 

чтения 

произведений 

зарубежных 

писателей 

Литературные 

сказки Ш. 

Перро,Х.-К. 

Андерсена, братьев 

Гримм. 

Приключенческая 

литература: 

произведения 

Дж. Свифта, Марка 

Твена. 

Разговор перед чтением: установление цели 

чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?» при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

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 описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 

к героям, поступкам, описанным в сказках при 

наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся . 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям 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, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно при наличии возможности с учетом 

развития устно речи у обучающихся. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям при 



наличии возможности с учетом развития устно 

речи у обучающихся. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. 

Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывки), 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отрывки). 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнивание героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о зарубежных писателях: Дж. 

Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление 

своего сообщения в классе, составление 

выставки книг зарубежных сказок, книг о 

животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному 

произведению. 

15 Библиогра

фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и 

справочно

й 

литературо

й)  

(5 часа) 

Польза чтения и 

книги: книга — 

друг 

и учитель. 

Расширение 

знаний о правилах 

читателя и 

способах выбора 

книги 

(тематический, 

систематический 

каталог). Виды 

информации в 

книге: научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги), 

её справочно-

иллюстративный 

материал. Очерк 

как повествование 

о реальном 

событии. Типы 

книг (изданий): 

книга-

произведение, 

книга-сборник, 

собрание 

сочинений, 

периодическая 

печать, справочные 

издания. Работа с 

источниками 

Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем 

нужны книги». 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш 

друг и учитель», В. П. Бороздина «Первый в 

космосе», И. С. Соколова-Микитова «Родина», 

Н. С.Шер «Картины-сказки». 

Работа в парах: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы. 

 
 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, 

работа с различными периодическими 

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 литературные», «Картины природы 

в творчестве поэтов», «Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 



периодической 

печати. 

дневника летнего чтения. 

Резерв: 12 часов 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  

 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  

 

Очно 

 

Самос

тоятел

ьно 

 

Контро

льные 

работы 

 

1 

Раскрытие главной идеи 

произведения А.Т. 

Твардовского «О Родине 

большой и малой» (отрывок): 

чувство любви к своей стране 

и малой родине 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f5282 

2 

Любовь к природе и родному 

краю – тема произведений 

поэтов. На примере 

стихотворений С.А. Есенина 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f5d7c 

3 

Проявление любви к родной 

земле в литературе народов 

России. На примере 

стихотворений Р.Г. Гамзатова 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a09ae8 

https://m.edso

o.ru/f29f539a 

4 

Характеристика народной 

исторической песни: темы, 

образы, герои 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f55de 

5 

Тема Великой Отечественной 

войны в произведениях 

литературы. На примере 

рассказа М.С. Ефетов «Девочка 

из Сталинграда» 

 1   

[[Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f5afc 

6 

Осознание понятий поступок, 

подвиг на примере 

произведений о Великой 

Отечественной войне 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f56ec 

7 

Наблюдение за 

художественными 

особенностями текста 

авторской песни 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f5e94 

8 

Составление устного рассказа 

«Защитник Отечества» по 

изученным произведениям 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f62e0 

9 Тематическая проверочная 1   1    

https://m.edsoo.ru/f29f5282
https://m.edsoo.ru/f29f5282
https://m.edsoo.ru/f29f5d7c
https://m.edsoo.ru/f29f5d7c
https://m.edsoo.ru/f2a09ae8
https://m.edsoo.ru/f2a09ae8
https://m.edsoo.ru/f29f539a
https://m.edsoo.ru/f29f539a
https://m.edsoo.ru/f29f55de
https://m.edsoo.ru/f29f55de
https://m.edsoo.ru/f29f5afc
https://m.edsoo.ru/f29f5afc
https://m.edsoo.ru/f29f56ec
https://m.edsoo.ru/f29f56ec
https://m.edsoo.ru/f29f5e94
https://m.edsoo.ru/f29f5e94
https://m.edsoo.ru/f29f62e0
https://m.edsoo.ru/f29f62e0


работа по итогам раздела «О 

Родине, героические страницы 

истории» 

10 

Патриотическое звучание 

произведений о Родине, о 

славных и героических 

страницах истории России 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f60a6 

11 

Проявление народной 

культуры в разнообразных 

видах фольклора: словесном, 

музыкальном, обрядовом 

(календарном) 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f6952 

12 

Разнообразие малых жанров 

фольклора (назначение, 

сравнение, классификация) 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f6952 

13 

Представление в сказке 

народного быта и культуры: 

сказки о животных, бытовые, 

волшебные 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f6ace 

14 

Путешествие героя как основа 

композиции волшебной сказки. 

На примере русской народной 

сказки «Семь Семионов» 

 1    

15 

Отражение нравственных 

ценностей на примере 

фольклорных сказок народов 

России и мира 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f70aa 

16 

Осознание понятий 

взаимопомощь и дружба в 

сказках народов России и 

мира. На примере осетинской 

народной сказки «Что 

дороже?» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f6c04 

17 

Представление в сказке 

нравственных ценностей, быта 

и культуры народов мира. На 

примере немецкой народной 

сказки «Три бабочки» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f783e 

18 

Сравнение фольклорных 

произведений разных народов: 

тема, герои, сюжет 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f76cc 

19 

Образы русских богатырей: где 

жил, чем занимался, какими 

качествами обладал 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f6e34 

20 

Резервный урок.Средства 

художественной 

выразительности в былине: 

устойчивые выражения, 

повторы, гипербола, 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f6f38 

https://m.edsoo.ru/f29f60a6
https://m.edsoo.ru/f29f60a6
https://m.edsoo.ru/f29f6952
https://m.edsoo.ru/f29f6952
https://m.edsoo.ru/f29f6952
https://m.edsoo.ru/f29f6952
https://m.edsoo.ru/f29f6ace
https://m.edsoo.ru/f29f6ace
https://m.edsoo.ru/f29f70aa
https://m.edsoo.ru/f29f70aa
https://m.edsoo.ru/f29f6c04
https://m.edsoo.ru/f29f6c04
https://m.edsoo.ru/f29f783e
https://m.edsoo.ru/f29f783e
https://m.edsoo.ru/f29f76cc
https://m.edsoo.ru/f29f76cc
https://m.edsoo.ru/f29f6e34
https://m.edsoo.ru/f29f6e34
https://m.edsoo.ru/f29f6f38
https://m.edsoo.ru/f29f6f38


устаревшие слова 

21 

Резервный урок.Отражение 

народной былинной темы в 

творчестве художника В. 

М.Васнецова 

 1    

22 

Резервный урок.Работа с 

детскими книгами на тему: 

«Фольклор (устное народное 

творчество)»: собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль) 

 1    

23 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Фольклор – народная 

мудрость» 

1  1   

24 

Резервный урок.Работа с 

детскими книгами на тему: 

«Фольклор (устное народное 

творчество)»: собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль) 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f7956 

25 

Особенности басни как лиро-

эпического жанра. Басни 

стихотворные и прозаические 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f8eb4 

26 

Сравнение басен: темы и 

герои, особенности языка. На 

примере басен Крылов И.А. 

«Стрекоза и муравей», И.И. 

Хемницера «Стрекоза», Л.Н. 

Толстого «Стрекоза и 

муравьи» 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f8ff4 

27 

Аллегория и ирония как 

характеристика героев басен. 

На примере басни И.А. 

Крылова «Мартышка и очки» 

 1    

28 

Работа с баснями И.А. 

Крылова. Инсценирование их 

сюжета 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f9300 

29 

Резервный урок.Язык басен 

И.А. Крылова: пословицы, 

поговорки, крылатые 

выражения 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0bdc0 

30 

Знакомство с литературной 

сказкой А.С.Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»: сюжет 

произведения 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f7cbc 

31 

Характеристика 

положительных и 

отрицательных героев, 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

https://m.edsoo.ru/f29f7956
https://m.edsoo.ru/f29f7956
https://m.edsoo.ru/f29f8eb4
https://m.edsoo.ru/f29f8eb4
https://m.edsoo.ru/f29f8ff4
https://m.edsoo.ru/f29f8ff4
https://m.edsoo.ru/f29f9300
https://m.edsoo.ru/f29f9300
https://m.edsoo.ru/f2a0bdc0
https://m.edsoo.ru/f2a0bdc0
https://m.edsoo.ru/f29f7cbc
https://m.edsoo.ru/f29f7cbc
https://m.edsoo.ru/f29f87f2


волшебные помощники в 

сказке А.С. Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

o.ru/f29f87f2 

https://m.edso

o.ru/f29f7e42 

32 

Наблюдение за 

художественными 

особенностями текста, языком 

авторской сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f890a 

https://m.edso

o.ru/f29f8478 

33 

Фольклорная основа 

литературной сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f8a18 

https://m.edso

o.ru/f29f85c2 

34 

Картины осени в лирических 

произведениях А.С. Пушкина: 

сравнения, эпитет, 

олицетворения 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f7ba4 

35 

Отражение темы дружбы в 

произведениях А.С. Пушкина. 

На примере стихотворения 

«И.И.Пущину» 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f8284 

36 

Оценка настроения и чувств, 

вызываемых лирическим 

произведением А.С. Пушкина. 

На примере стихотворения 

«Няне» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0a4b6 

37 

Составление устного рассказа 

«Моё любимое стихотворение 

А.С. Пушкина» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a09dd6 

38 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Творчество А.С. Пушкина» 

1  1   

39 
Составление выставки 

«Произведения А.С. Пушкина» 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0a7f4 

40 

Патриотическое звучание 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…»: 

метафора как «свёрнутое» 

сравнение 

 1    

41 

Строфа как элемент 

композиции стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Парус» 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f9418 

42 
Работа со стихотворением 

М.Ю. Лермонтова «Утёс»: 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f87f2
https://m.edsoo.ru/f29f7e42
https://m.edsoo.ru/f29f7e42
https://m.edsoo.ru/f29f890a
https://m.edsoo.ru/f29f890a
https://m.edsoo.ru/f29f8478
https://m.edsoo.ru/f29f8478
https://m.edsoo.ru/f29f8a18
https://m.edsoo.ru/f29f8a18
https://m.edsoo.ru/f29f85c2
https://m.edsoo.ru/f29f85c2
https://m.edsoo.ru/f29f7ba4
https://m.edsoo.ru/f29f7ba4
https://m.edsoo.ru/f29f8284
https://m.edsoo.ru/f29f8284
https://m.edsoo.ru/f2a0a4b6
https://m.edsoo.ru/f2a0a4b6
https://m.edsoo.ru/f2a09dd6
https://m.edsoo.ru/f2a09dd6
https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4
https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4
https://m.edsoo.ru/f29f9418
https://m.edsoo.ru/f29f9418


характеристика средств 

художественной 

выразительности 

https://m.edso

o.ru/f29f9710 

43 

Наблюдение за 

художественными 

особенностями лирических 

произведений М.Ю. 

Лермонтова 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f983c 

44 

Литературная сказка 

П.П.Ершова «Конёк-

Горбунок»: сюжет и 

построение (композиция) 

сказки 

1     

45 

Характеристика героя и его 

волшебного помощника сказки 

П.П.Ершова «Конёк-

Горбунок» 

 1    

46 
Тематика авторских 

стихотворных сказок 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0c00e 

47 

Народные образы героев сказа 

П.П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

1     

48 
Иллюстрации как отражение 

сюжета сказов П.П.Бажова 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0c34c 

49 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Литературная сказка» 

1  1   

50 

Сравнение образа радуги в 

стихотворениях В.А. 

Жуковского «Загадка» и Ф.И. 

Тютчева «Как неожиданно и 

ярко» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f9c42 

https://m.edso

o.ru/f29f9ee0 

51 

Восприятие картин природы в 

стихотворении А.А. Фета 

«Весенний дождь» и других 

его стихотворений 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29f9b34 

52 

Анализ чувств и настроения, 

создаваемых лирическим 

произведением. На примере 

произведения Н.А. Некрасова 

«Саша» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fa11a 

53 

Поэты о красоте родной 

природы: анализ авторских 

приёмов создания 

художественного образа 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fa21e 

54 
Составление устного рассказа 

по репродукции картины на 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9710
https://m.edsoo.ru/f29f9710
https://m.edsoo.ru/f29f983c
https://m.edsoo.ru/f29f983c
https://m.edsoo.ru/f2a0c00e
https://m.edsoo.ru/f2a0c00e
https://m.edsoo.ru/f2a0c34c
https://m.edsoo.ru/f2a0c34c
https://m.edsoo.ru/f29f9c42
https://m.edsoo.ru/f29f9c42
https://m.edsoo.ru/f29f9ee0
https://m.edsoo.ru/f29f9ee0
https://m.edsoo.ru/f29f9b34
https://m.edsoo.ru/f29f9b34
https://m.edsoo.ru/f29fa11a
https://m.edsoo.ru/f29fa11a
https://m.edsoo.ru/f29fa21e
https://m.edsoo.ru/f29fa21e


основе изученных 

произведений 

https://m.edso

o.ru/f29f9d82 

55 
Творчество Л.Н. Толстого – 

великого русского писателя 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fa66a 

56 

Басни Л.Н.Толстого: 

выделение жанровых 

особенностей 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fac6e 

57 

Общее представление о 

повести как эпическом жанре. 

Знакомство с отрывками из 

повести Л.Н.Толстого 

«Детство» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fa7a0 

58 

Роль портрета, интерьера в 

создании образа героя повести 

«Детство» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fa8ae 

59 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Жанровое многообразие 

творчества Л.Н. Толстого» 

1  1   

60 

Знакомство с отрывками из 

повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельные главы): 

основные события сюжета 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fd216 

61 

Словесный портрет героя 

повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельные главы) 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fd31a 

62 

Осмысление поступков и 

поведения главного героя 

повести Н.Г. Гарин-

Михайловского «Детство 

Тёмы» (отдельные главы) 

 1      

63 

Взаимоотношения со 

сверстниками – тема рассказа 

А.П. Чехова «Мальчики» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fd554 

64 

Соотнесение заглавия и 

главной мысли рассказа А.П. 

Чехова «Мальчики» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fdb80 

65 

Отражение нравственно-

этических понятий в рассказах 

М.М. Зощенко «О Лёньке и 

Миньке». На примере рассказа 

«Не надо врать» 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fded2 

66 
Раскрытие главной мысли 

рассказов М.М. Зощенко «О 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9d82
https://m.edsoo.ru/f29f9d82
https://m.edsoo.ru/f29fa66a
https://m.edsoo.ru/f29fa66a
https://m.edsoo.ru/f29fac6e
https://m.edsoo.ru/f29fac6e
https://m.edsoo.ru/f29fa7a0
https://m.edsoo.ru/f29fa7a0
https://m.edsoo.ru/f29fa8ae
https://m.edsoo.ru/f29fa8ae
https://m.edsoo.ru/f29fd216
https://m.edsoo.ru/f29fd216
https://m.edsoo.ru/f29fd31a
https://m.edsoo.ru/f29fd31a
https://m.edsoo.ru/f29fd554
https://m.edsoo.ru/f29fd554
https://m.edsoo.ru/f29fdb80
https://m.edsoo.ru/f29fdb80
https://m.edsoo.ru/f29fded2
https://m.edsoo.ru/f29fded2


Лёньке и Миньке». На примере 

рассказа «Тридцать лет 

спустя» 

https://m.edso

o.ru/f29fdff4 

67 

Работа с рассказом К.Г. 

Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fe12a 

68 

Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер на 

примере рассказа К.Г. 

Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0b6a4 

https://m.edso

o.ru/f29fe256 

69 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Произведения о детях и для 

детей» 

1  1   

70 

Выразительность поэтической 

речи стихотворения И.С. 

Никитина «В синем небе 

плывут над полями…» и 

другие на выбор 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fb420 

71 

Темы лирических 

произведений А.А. Блока. На 

примере стихотворения 

«Рождество» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fb556 

72 

Образное изображение осени в 

стихотворении И.А. Бунина 

«Листопад» 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fb8f8 

73 

Составление устного рассказа 

по репродукции картины на 

основе изученных лирических 

произведений 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0a5e2 

74 

Резервный урок. 

Выразительность поэтических 

картин родной природы. На 

примере стихотворения И.А. 

Бунина «Детство» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0a36c 

75 

Человек и животные – тема 

многих произведений 

писателей 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fba1a 

76 

Наблюдательность писателей, 

выражающаяся в описании 

жизни животных. На примере 

рассказа А.И. Куприна 

«Скворцы» 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fbb28 

77 

Раскрытие темы о бережном 

отношении человека к природе 

родного края 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fbf6a 

https://m.edsoo.ru/f29fdff4
https://m.edsoo.ru/f29fdff4
https://m.edsoo.ru/f29fe12a
https://m.edsoo.ru/f29fe12a
https://m.edsoo.ru/f2a0b6a4
https://m.edsoo.ru/f2a0b6a4
https://m.edsoo.ru/f29fe256
https://m.edsoo.ru/f29fe256
https://m.edsoo.ru/f29fb420
https://m.edsoo.ru/f29fb420
https://m.edsoo.ru/f29fb556
https://m.edsoo.ru/f29fb556
https://m.edsoo.ru/f29fb8f8
https://m.edsoo.ru/f29fb8f8
https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2
https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2
https://m.edsoo.ru/f2a0a36c
https://m.edsoo.ru/f2a0a36c
https://m.edsoo.ru/f29fba1a
https://m.edsoo.ru/f29fba1a
https://m.edsoo.ru/f29fbb28
https://m.edsoo.ru/f29fbb28
https://m.edsoo.ru/f29fbf6a
https://m.edsoo.ru/f29fbf6a


78 

Особенности художественного 

описания родной природы. На 

примере рассказа 

В.П.Астафьева «Весенний 

остров» 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fc0aa 

79 
Человек и его отношения с 

животными 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fc7bc 

80 
Образ автора в рассказе В.П. 

Астафьев «Капалуха» 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fc30c 

81 
М.М. Пришвин- певец русской 

природы 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fce92 

82 

Тематическая проверочная 

работа по итогам раздела 

«Произведения о животных и 

родной природе» 

1  1   

83 

Писатели – авторы 

произведений о животных: 

выставка книг 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0c9fa 

https://m.edso

o.ru/f29fc5f0 

84 
Знакомство с пьесой как 

жанром литературы 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fe7c4 

85 

Работа с пьесой-сказкой С.Я. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев»: сюжет 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fe9ea 

86 
Представление действующих 

лиц в пьесе -сказке 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29feb52 

87 
Резервный урок. С.Я.Маршак - 

писатель и переводчик 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0afd8 

88 

Резервный урок. Работа с 

детскими книгами 

"Произведения С.Я.Маршака" 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0b7ee 

89 

Расширение круга детского 

чтения. Знакомство с авторами 

юмористических произведений 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fede6 

90 Характеристика героев  1   Библиотека 

https://m.edsoo.ru/f29fc0aa
https://m.edsoo.ru/f29fc0aa
https://m.edsoo.ru/f29fc7bc
https://m.edsoo.ru/f29fc7bc
https://m.edsoo.ru/f29fc30c
https://m.edsoo.ru/f29fc30c
https://m.edsoo.ru/f29fce92
https://m.edsoo.ru/f29fce92
https://m.edsoo.ru/f2a0c9fa
https://m.edsoo.ru/f2a0c9fa
https://m.edsoo.ru/f29fc5f0
https://m.edsoo.ru/f29fc5f0
https://m.edsoo.ru/f29fe7c4
https://m.edsoo.ru/f29fe7c4
https://m.edsoo.ru/f29fe9ea
https://m.edsoo.ru/f29fe9ea
https://m.edsoo.ru/f29feb52
https://m.edsoo.ru/f29feb52
https://m.edsoo.ru/f2a0afd8
https://m.edsoo.ru/f2a0afd8
https://m.edsoo.ru/f2a0b7ee
https://m.edsoo.ru/f2a0b7ee
https://m.edsoo.ru/f29fede6
https://m.edsoo.ru/f29fede6


юмористических произведений ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29fef08 

91 

Герой юмористических 

произведений 

В.Ю.Драгунского. Средства 

создания юмористического 

содержания 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f29ff214 

92 

Резервный урок. Знакомство с 

детскими журналами: 

«Весёлые картинки», 

«Мурзилка» и другие 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0bee2 

https://m.edso

o.ru/f2a0b906 

93 

Зарубежные писатели-

сказочники: раскрытие главной 

мысли и особенности 

композиции 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a087e2 

94 

Особенности построения 

(композиция) волшебной 

сказки: составление плана. На 

примере сказок зарубежных 

писателей 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a08b2a 

95 

Характеристика главного героя 

«Путешествия Гулливера» 

Джонатана Свифта (отдельные 

главы) 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a08cb0 

96 

Описание героя в 

произведении Марк Твена 

«Том Сойер» (отдельные 

главы) 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a09502 

97 
Книги зарубежных писателей. 

Промежуточная аттестация. 
1  1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a09674 

98 
Работа со словарём: поиск 

необходимой информации 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0b348 

99 
Книги о приключениях и 

фантастике 
 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0aa06 

100 
Составление устного рассказа 

"Моя любимая книга" 
1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0c234 

101 

Знакомство с современными 

изданиями периодической 

печати 

 1   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/f2a0c11c 

102 Резервный урок. Проверочная 1  1   

https://m.edsoo.ru/f29fef08
https://m.edsoo.ru/f29fef08
https://m.edsoo.ru/f29ff214
https://m.edsoo.ru/f29ff214
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работа по итогам изученного в 

4 классе.  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  68  9   



 



 

 

 

 

 

 

 

                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

             по учебному предмету 

       «Математика» 

                                для обучающихся с НОДА вариант 6.2 

                                                    4 класс 

                                      на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полынцева Ольга Николаевна                                                                                                                                     

учитель начальных классов 

               

 

 

 

 

 

г.Ужур, 2023 

«Рассмотрено»  

на методическом совете  

МБОУ «Ужурская СОШ № 

6 

им. ГСС  Ю.Н. Петелина» 

протокол №___1___ 

от «25» августа 2023 г.  

«Согласовано»  

/  Е.В.Иванкова. 

 

Заместитель директора по 

УВР 

«28» августа 2023 г. 

«Утверждаю» 

_____________ /   Карелина Т.Б. 

 

Директор МБОУ «Ужурская 

СОШ № 6 им. ГСС Ю.Н. 

Петелина» 

приказ №01-15-57 

от «30» августа 2023 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по учебному предмету «Математика» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной 

рабочей программе воспитания. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Математика» для подготовительного и 1—4 классов, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое 

планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися 

младшего школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Математика» с учётом возрастных особенностей обучающихся младшего 

школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 

подготовительном, первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 



предметные достижения обучающихся с НОДА за каждый год обучения  на уровне 

начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

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

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела) Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения с учетом образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающихся. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

При овладении математическими знаниями обучающиеся с НОДА 

испытывают ряд объективных трудностей, которые возникают из-за поражения 

двигательной сферы, познавательной деятельности и  речи.  Двигательные  

нарушения ограничивают способность к освоению предметно практической 

деятельности, которая лежит в основе овладения представлениями о количестве, а 

в дальнейшем сказывается на решении текстовых задач. Нарушение таких высших 

психических функций, как пространственная и временная ориентировка, приводит 

к трудностям  формирования пространственных и временных представлений, 

счетных операций, изучения геометрического материала, работе с тетрадью, 

учебником, способах записи примеров в столбик и т.п. 

На уроках математики, обучающиеся с НОДА испытывают особенные 

трудности при выполнении рисунков, чертежей, так как им трудно одновременно 

держать карандаш и линейку, поэтому у них возникает потребность в помощи 

взрослого (учителя, тьютора). Для решения таких задач оптимально использовать 

современные цифровые ресурсы, позволяющие обучающимся с НОДА проводить 

измерительные и графические работы в виртуальном пространстве.  

Из-за двигательных нарушений, низкой работоспособности и особенностей 

центральной нервной системы обучающимся с НОДА необходимо больше времени 

для выполнения заданий, чем здоровым обучающимся, поэтому для контроля 

знаний лучше использовать задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже 

напечатано условие и начало решения, а обучающиеся должны его закончить или 

выполнить тестовые задания. Перед контрольными работами необходимо 

проводить обобщающие уроки по теме, так как у обучающихся с НОДА 

отмечаются недостатки развития памяти, особенно кратковременной.  

Достаточно часто у обучающихся с НОДА нарушена устная речь, в 

некоторых случаях она отсутствует. Поэтому предлагать детям отвечать устно на 



вопросы, составлять задачи и т.п. упражнения не представляется возможным, 

таким обучающимся все задания предлагается выполнять в письменной форме. 

Если у обучающихся с НОДА отмечаются выраженные нарушения моторики рук, и 

они не овладевают письменной речью, то все задания, текущий и промежуточный 

контроль разрабатываются и предлагаются в электронном формате с увеличение 

времени для их выполнения. Для  достижения результатов по формированию  

универсальных коммуникативных действий на уроках математики необходимо 

использовать средства альтернативной или дополнительной коммуникации. 

У обучающихся с НОДА, особенно при выраженных двигательных 

нарушениях, отмечаются проблемы в познании окружающей действительности, у 

них отмечается низкая осведомленность  о предметах и явлениях окружающего 

мира, поэтому большое внимание необходимо уделять практической 

направленности обучения математике, использованию  математических знаний в 

повседневной жизни.  

Особые образовательные потребности  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на уроках математики задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

особую логику построения учебного процесса. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности в обучении математике, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

использование виртуальной математической лаборатории. 

− наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения 

математике и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

− максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения при решении математических задач и 

выполнении проектных работ. 



− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА 

определенных типов математических задач, в том числе в процессе выполнения 

самостоятельных работ. 

Таким образом, изучение математики на уровне начального общего 

образования направлено на достижение следующих образовательных, 

коррекционно - развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося младшего школьного возраста с НОДА, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события).  

3. Обеспечение математического развития обучающегося младшего 

школьного возраста с НОДА — формирование способности к интеллектуальной 

деятельности и ее коррекция, пространственной ориентировки  и 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни.  

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимися с НОДА при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 



обучающегося младшего школьного возраста с НОДА и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе отводится 4 часа 

в неделю, всего 672 часа. Из них: в подготовительном  классе – 132 часа, в 1 классе 

— 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация» 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

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

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

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

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

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

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное 

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

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 

000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

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

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

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

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

работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 



задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических 

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

информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего 

школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 



– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

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

– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром) при наличии возможности с учетом  развития двигательной серы ; 

– классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

– составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов) при наличии возможности с учетом  развития 

двигательной сферы. 

Работа с информацией: 

– представлять информацию в разных формах; 

– извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

– 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/опровержения вывода, 

гипотезы; 

– конструировать, читать числовое выражение при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи; 

– описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии 

при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи ; 

– составлять инструкцию, записывать рассуждение при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи; 

– инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 



геометрической фигуры, измерения при наличии возможности с учетом  

развития двигательной сферы; 

– самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

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

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

– участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

– договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата) при наличии 

возможности с учетом  развития двигательной сферы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающийся младшего школьного возраста с НОДА достигает 

планируемых результатов обучения в соответствии со своими возможностями и 

способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности, скорость 

психического созревания в условиях органического повреждения мозга, 

особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, 

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

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что 

становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные 

результаты: 



– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их; 

– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

– применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

– оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения на уровне начального общего образования  у 

обучающегося с НОДА формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

– приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач при наличии возможности с учетом  

развития двигательной сферы; 

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия:  



– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

– понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3) Работа с информацией: 

– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

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

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия : 

– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решения при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи; 

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

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи; 

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

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

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 



– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

 

Совместная деятельность: 

– участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

число раз; 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

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

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

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 



– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

– находить долю величины, величину по ее доле; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 

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

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений при наличии 

возможности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

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

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

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

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса при 

наличии возможности с учетом уровня развития двигательной сферы; 

– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

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

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

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

пример, контрпример; 



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

/двухшаговые) с использованием изученных связок при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи; 

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

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

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

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

объявление); 

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

– использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

– выбирать рациональное решение; 

– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

– конструировать ход решения математической задачи; 

– находить все верные решения задачи из предложенных. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел 

курса, 

количество 

часов 

Предметное содержание 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа 

(11 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. 

Упражнения: устная и письменная работа с 

числами: запись многозначного числа, его 

представление в виде суммы разрядных 

слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с 

заданными свойствами (число разрядных 

единиц, чётность и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, 

характеристика классов и разрядов 

многозначного числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка 

истинности утверждения о числе. Запись 

числа, обладающего заданным свойством. 

Называние и объяснение свойств числа: 

чётное/нечётное, круглое, трёх- (четырёх-, 

пяти-, шести-) значное; ведение 

математических записей. 

Работа в парах/группах. Упорядочение 

многозначных чисел. Классификация чисел по 

одному-двум основаниям. Запись общего 

свойства группы чисел. 

Практические работы: установление правила, 



по которому составлен ряд чисел, 

продолжение ряда, заполнение пропусков в 

ряду чисел; описание положения числа в ряду 

чисел. 

Величины 

(12 ч) 

Величины: сравнение 

объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

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, 

километр), площади 

(квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, 

массы, длины. 

Обсуждение практических ситуаций. 

Распознавание величин, характеризующих 

процесс движения (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность 

труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между 

величинами. Упорядочение по скорости, 

времени, массе. 

Моделирование: составление схемы 

движения, работы. 

Комментирование. Представление значения 

величины в разных единицах, пошаговый 

переход от более крупных единиц к более 

мелким. 

Практические работы: сравнение величин и 

выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с величинами. 

Выбор и использование соответствующей 

ситуации единицы измерения. Нахождение 

доли величины на основе содержательного 

смысла. 

Дифференцированное задание: оформление 

математической записи: запись в виде 

равенства (неравенства) результата 

разностного, кратного сравнения величин, 

увеличения/уменьшения значения величины в 

несколько раз. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с 

помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений. 

Арифметичес

кие действия 

(37 ч) 

Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, 

деление многозначных чисел 

на однозначное/двузначное 

число; деление с остатком 

(запись уголком) в пределах 

100 000. 

Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

Свойства арифметических 

действий и их применение 

Упражнения: устные вычисления в пределах 

ста и случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах ста. 

Алгоритмы письменных вычислений. 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия по алгоритму, 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого 

результата выполнения действия на основе 

зависимости между компонентами и 

результатом действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). Упражнения: 



для вычислений. Поиск 

значения числового 

выражения, содержащего 

несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том 

числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление 

величины на однозначное 

число. 

прогнозирование возможных ошибок в 

вычислениях по алгоритму, при нахождении 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Задания на проведение контроля и 

самоконтроля. 

Проверка хода (соответствие алгоритму, 

частные случаи выполнения действий) и 

результата действия. Применение приёмов 

устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава 

числа. 

Проверка правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл и ход выполнения 

арифметических действий, свойства действий. 

Практические работы: выполнение сложения 

и вычитания по алгоритму в пределах 100 000; 

выполнение умножения и деления. 

Умножение и деление круглых чисел (в том 

числе на 10, 100, 1000). Использование букв 

для обозначения чисел, неизвестного 

компонента действия. Поиск значения 

числового выражения, содержащего 3—4 

действия (со скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных 

вычислений. 

Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Работа в парах/группах. Применение разных 

способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для 

практических расчётов. Прикидка и оценка 

результатов вычисления (реальность ответа, 

прикидка, последняя цифра результата, 

обратное действие, использование 

калькулятора). 

Текстовые 

задачи 

(20 ч) 

Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка решения и 

ответа. 

Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность, время, 

объём работы), купли-

Моделирование текста задачи. Использование 

геометрических, графических образов в ходе 

решения задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы 

записи решения, реальности и логичности 

ответа на вопрос. 

Выбор основания и сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение 

арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов решения 

задачи. 

Практическая работа: нахождение доли 

величины, величины по её доле. Оформление 



продажи 

(цена, количество, стоимость) 

и решение соответствующих 

задач. Задачи на 

установление времени 

(начало, продолжительность 

и окончание события), 

расчёта количества, расхода, 

изменения. 

Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её 

доле. Разные способы 

решения некоторых видов 

изученных задач. 

Оформление решения по 

действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью 

числового выражения. 

математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение 

по действиям, по вопросам или с помощью 

числового выражения; формулировка ответа). 

Разные записи решения одной и той же 

задачи. 

Пространстве

нные 

отношения и 

геометрическ

ие фигуры 

(21 ч) 

Наглядные представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. 

Окружность, круг: 

распознавание и 

изображение; построение 

окружности заданного 

радиуса. 

Построение изученных 

геометрических фигур с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление 

фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов). 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными 

геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её 

нахождения. Формулирование и проверка 

истинности утверждений о значениях 

геометрических величин.  

Упражнения: графические и измерительные 

действия при выполнении измерений и 

вычислений периметра многоугольника, 

площади прямоугольника, квадрата, фигуры, 

составленной из прямоугольников при 

наличии возможности с учетом уровня 

развития двигательной сферы. 

Практические работы: нахождение площади 

фигуры, составленной из прямоугольников 

(квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и 

квадрата для решения задач. 

Конструирование, изображение фигур, 

имеющих ось симметрии; построение 

окружности заданного радиуса с помощью 

циркуля при наличии возможности с учетом 

уровня развития двигательной сферы. 

Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами при наличии 

возможности с учетом уровня развития 

двигательной сферы. 

Учебный диалог: различение, называние 

фигур (прямой угол); геометрических величин 

(периметр, площадь). 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о геометрических фигурах и их 

моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию 



геометрических фигур по одному-двум 

основаниям. 

Упражнения на контроль и самоконтроль 

деятельности. 

Определение размеров в окружающем и на 

чертеже на глаз и с помощью измерительных 

приборов. 

Математичес

кая 

информация 

(15 ч) 

Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности; составление и 

проверка логических 

рассуждений при решении 

задач. Примеры и 

контрпримеры. 

Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные на 

столбчатых диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. 

Сбор математических данных 

о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, сети 

Интернет. 

Запись информации в 

предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные 

средства обучения, пособия, 

их использование под 

руководством педагога и 

самостоятельно. Правила 

безопасной работы с 

электронными источниками 

информации. 

Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач. 

Дифференцированное задание: 

комментирование с использованием 

математической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой 

житейской ситуации. Формулирование 

вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей 

(последовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, формы и 

размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и контрпримеров. 

Планирование сбора данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). 

Дифференцированное задание: оформление 

математической записи. Представление 

информации в предложенной или 

самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с 

точными и приближёнными данными, 

доступными электронными средствами 

обучения, пособиями. Использование 

простейших шкал и измерительных приборов 

при наличии возможности с учетом уровня 

развития двигательной сферы. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в 

учебных и практических ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, 

представление, формулирование вывода 

относительно данных, представленных в 

табличной форме (на диаграмме, схеме, 

другой модели). 

Работа в парах/группах. Решение расчётных, 

простых комбинаторных и логических задач. 

Проведение математических исследований 

(таблица сложения и умножения, ряды чисел, 

закономерности). Применение правил 

безопасной работы с электронными 

источниками информации. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

решение комбинаторных и логических задач. 

Резерв (20 ч) 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

О

чн

о  

 

Самос

тоятел

ьно 

 

Контрол

ьные 

работы 

 

1 
Числа от 1 до 1000: чтение, 

запись, сравнение 
1     

2 

Числа от 1 до 1000: 

установление закономерности 

в последовательности, 

упорядочение, классификация 

 1    

3 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовом выражении (без 

скобок), содержащем 2-4 

действия 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

4 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовом выражении (со 

скобками), содержащем 2-4 

действия 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

5 

Периметр фигуры, 

составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов) 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

6 

Повторение изученного в 3 

классе. Алгоритм умножения 

на однозначное число 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

7 

Повторение изученного в 3 

классе. Алгоритм деления на 

однозначное число 

 1    

8 Входная контрольная работа 1  1   

9 

Приемы прикидки результата 

и оценки правильности 

выполнения деления 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

10 
Анализ текстовой задачи: 

данные и отношения 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

7670 

11 

Правила работы с 

электронными техническими 

средствами. Применение 

электронных средств для 

закрепления алгоритмов 

вычислений 

 1    

12 Представление текстовой 1    https://education.yande

https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e27670
https://m.edsoo.ru/c4e27670
https://education.yandex.ru/main


задачи на модели x.ru/main 

13 
Столбчатая диаграмма: 

чтение, дополнение 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

14 

Числа в пределах миллиона: 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц 

разряда 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

9444 

15 

Составление числового 

выражения (суммы, разности) 

с комментированием, 

нахождение его значения 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

16 
Решение задачи разными 

способами 
1    

https://education.yande

x.ru/main 

17 
Оценка решения задачи на 

достоверность и логичность 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

18 
Числа в пределах миллиона: 

чтение, запись 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

925a 

19 

Запись решения задачи с 

помощью числового 

выражения 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

20 

Числа в пределах миллиона: 

представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

95ca 

21 
Сравнение чисел в пределах 

миллиона 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

973c 

22 

Общее группы многозначных 

чисел. Классификация чисел. 

Класс миллионов. Класс 

миллиардов 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

23 Контрольная работа №1 1  1   

24 
Сравнение и упорядочение 

чисел 
 1   

Библиотека ЦОК 

1. https://m.edso

o.ru/c4e1989a 

2)https://m.ed

soo.ru/c4e19d

e0 

25 Решение задач на работу 1    
https://education.yande

x.ru/main 

26 

Составление высказываний о 

свойствах числа. Запись 

признаков сравнения чисел 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

a40c 

https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e19444
https://m.edsoo.ru/c4e19444
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1925a
https://m.edsoo.ru/c4e1925a
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e195ca
https://m.edsoo.ru/c4e195ca
https://m.edsoo.ru/c4e1973c
https://m.edsoo.ru/c4e1973c
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1989a
https://m.edsoo.ru/c4e1989a
https://m.edsoo.ru/c4e19de0
https://m.edsoo.ru/c4e19de0
https://m.edsoo.ru/c4e19de0
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1a40c
https://m.edsoo.ru/c4e1a40c


27 Умножение на 10, 100, 1000 1    
https://education.yande

x.ru/main 

28 Деление на 10, 100, 1000  1   
https://education.yande

x.ru/main 

29 

Наглядные представления о 

симметрии. Фигуры, имеющие 

ось симметрии 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

30 

Работа с утверждениями 

(одно-/двухшаговые) с 

использованием изученных 

связок: конструирование, 

проверка истинности(верные 

(истинные) и неверные 

(ложные)) 

 1    

31 

Сравнение объектов по длине. 

Соотношения между 

величинами длины, их 

применение 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

b2f8 

32 

Применение соотношений 

между единицами длины в 

практических и учебных 

ситуациях 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

b488 

33 

Сравнение объектов по 

площади. Соотношения между 

единицами площади, их 

применение 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

b60e 

34 

Применение соотношений 

между единицами площади в 

практических и учебных 

ситуациях 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

b78a 

35 
Решение задач на нахождение 

площади 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

36 

Нахождение площади фигуры 

разными способами: палетка, 

разбиение на прямоугольники 

или единичные квадраты 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

37 

Сравнение объектов по массе. 

Соотношения между 

величинами массы, их 

применение 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

a89e 

38 

Применение соотношений 

между единицами массы в 

практических и учебных 

ситуациях 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

ae2a 

39 Сравнение протяженности по  1   Библиотека ЦОК 

https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1b2f8
https://m.edsoo.ru/c4e1b2f8
https://m.edsoo.ru/c4e1b488
https://m.edsoo.ru/c4e1b488
https://m.edsoo.ru/c4e1b60e
https://m.edsoo.ru/c4e1b60e
https://m.edsoo.ru/c4e1b78a
https://m.edsoo.ru/c4e1b78a
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1a89e
https://m.edsoo.ru/c4e1a89e
https://m.edsoo.ru/c4e1ae2a
https://m.edsoo.ru/c4e1ae2a


времени. Соотношения между 

единицами времени, их 

применение 

https://m.edsoo.ru/c4e1

afe2 

40 

Применение соотношений 

между единицами времени в 

практических и учебных 

ситуациях 

1     

41 
Решение задач на расчет 

времени 
1    

https://education.yande

x.ru/main 

42 
Доля величины времени, 

массы, длины 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

be92 

43 
Сравнение величин, 

упорядочение величин 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

a704 

44 
Закрепление. Таблица единиц 

времени 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

b168 

45 Контрольная работа №2 1  1   

46 
Применение представлений о 

площади для решения задач 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

47 
Решение задач на нахождение 

величины (массы, длины) 
1    

https://education.yande

x.ru/main 

48 
Задачи на нахождение 

величины (массы, длины) 
 1    

49 
Письменное сложение 

многозначных чисел 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

c022 

50 
Решение задач на нахождение 

длины 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

51 

Приемы прикидки результата 

и оценки правильности 

выполнения сложения 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

52 
Разностное и кратное 

сравнение величин 
 1    

53 
Письменное вычитание 

многозначных чисел 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

c1b2 

54 

Приемы прикидки результата 

и оценки правильности 

выполнения вычитания 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

55 

Устные приемы вычислений: 

сложение и вычитание 

многозначных чисел 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

56 Дополнение многозначного  1   https://education.yande

https://m.edsoo.ru/c4e1afe2
https://m.edsoo.ru/c4e1afe2
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1be92
https://m.edsoo.ru/c4e1be92
https://m.edsoo.ru/c4e1a704
https://m.edsoo.ru/c4e1a704
https://m.edsoo.ru/c4e1b168
https://m.edsoo.ru/c4e1b168
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1c022
https://m.edsoo.ru/c4e1c022
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1c1b2
https://m.edsoo.ru/c4e1c1b2
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main


числа до заданного круглого 

числа 

x.ru/main 

57 

Нахождение неизвестного 

компонента действия 

сложения (с 

комментированием) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

f61e 

58 

Нахождение неизвестного 

компонента действия 

вычитания (с 

комментированием) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

f7c2 

59 Примеры и контрпримеры      

60 
Изображение фигуры, 

симметричной заданной 
1    

https://education.yande

x.ru/main 

61 Вычисление доли величины  1   
https://education.yande

x.ru/main 

62 

Применение представлений о 

доле величины для решения 

практических задач (в одно 

действие) 

 1    

63 

Планирование хода решения 

задачи арифметическим 

способом 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

1482 

64 

Сравнение математических 

объектов (общее, различное, 

уникальное/специфичное) 

 1    

65 Контрольная работа № 3 1  1   

66 

Арифметические действия с 

величинами: сложение, 

вычитание 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

67 

Поиск и использование 

данных для решения 

практических задач 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

68 
Задачи на нахождение цены, 

количества, стоимости товара 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

2abc 

69 

Запись решения задачи по 

действиям с пояснениями и с 

помощью числового 

выражения 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

70 

Применение представлений о 

сложении, вычитании для 

решения практических задач 

(в одно действие) 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

71 Задачи с недостаточными 1    
https://education.yande

x.ru/main 

https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1f61e
https://m.edsoo.ru/c4e1f61e
https://m.edsoo.ru/c4e1f7c2
https://m.edsoo.ru/c4e1f7c2
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e21482
https://m.edsoo.ru/c4e21482
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e22abc
https://m.edsoo.ru/c4e22abc
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main


данными 

72 Таблица: чтение, дополнение  1   
https://education.yande

x.ru/main 

73 

Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты), конструирование 

фигуры из прямоугольников. 

Выполнение построений 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

5582 

74 

Устные приемы вычислений: 

умножение и деление с 

многозначным числом 

1     

75 
Умножение на однозначное 

число в пределах 100000 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

c4aa 

76 

Увеличение значения 

величины в несколько раз 

(умножение на однозначное 

число) 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

77 

Составление числового 

выражения (произведения, 

частного) с 

комментированием, 

нахождение его значения 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

78 

Взаимное расположение 

геометрических фигур на 

чертеже 

1     

79 

Нахождение неизвестного 

компонента действия 

умножения (с 

комментированием) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

f970 

80 

Нахождение неизвестного 

компонента действия деления 

(с комментированием) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

fb1e 

81 
Сравнение геометрических 

фигур 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

82 

Закрепление по теме 

"Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение 

неизвестного компонента" 

    
https://education.yande

x.ru/main 

83 
Деление на однозначное число 

в пределах 100000 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

cf90 

84 Составление числового 1    https://education.yande

https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e25582
https://m.edsoo.ru/c4e25582
https://m.edsoo.ru/c4e1c4aa
https://m.edsoo.ru/c4e1c4aa
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1f970
https://m.edsoo.ru/c4e1f970
https://m.edsoo.ru/c4e1fb1e
https://m.edsoo.ru/c4e1fb1e
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1cf90
https://m.edsoo.ru/c4e1cf90
https://education.yandex.ru/main


выражения, содержащего 2 

действия, нахождение его 

значения 

x.ru/main 

85 

Уменьшение значения 

величины в несколько раз 

(деление на однозначное 

число) 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

86 Контрольная работа №4 1  1   

87 

Число, большее или меньшее 

данного числа в заданное 

число раз 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

88 

Применение представлений об 

умножении, делении для 

решения практических задач 

(в одно действие) 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

89 
Повторение пройденного по 

разделу "Нумерация" 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

90 

Сравнение значений числовых 

выражений с одним 

арифметическим действием 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

91 
Разные приемы записи 

решения задачи 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

358e 

92 

Работа с утверждениями: 

составление и проверка 

логических рассуждений при 

решении задач, 

формулирование вывода 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

15ea 

93 

Решение задач на нахождение 

периметра прямоугольника 

(квадрата) 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

597e 

94 
Решение задач, отражающих 

ситуацию купли-продажи 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

2abc 

95 

Закрепление изученного по 

разделу "Арифметические 

действия" 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

96 Периметр многоугольника 1    
https://education.yande

x.ru/main 

97 Решение задач на движение 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

226a 

98 
Решение расчетных задач 

(расходы, изменения) 
 1    

99 Использование данных 1    Библиотека ЦОК 

https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e2358e
https://m.edsoo.ru/c4e2358e
https://m.edsoo.ru/c4e215ea
https://m.edsoo.ru/c4e215ea
https://m.edsoo.ru/c4e2597e
https://m.edsoo.ru/c4e2597e
https://m.edsoo.ru/c4e22abc
https://m.edsoo.ru/c4e22abc
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e2226a
https://m.edsoo.ru/c4e2226a


таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка для ответов на 

вопросы, проверки истинности 

утверждений 

https://m.edsoo.ru/c4e2

5e42 

100 
Разные формы представления 

одной и той же информации 
 1    

101 

Модели пространственных 

геометрических фигур в 

окружающем мире (шар, куб) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

4736 

102 

Проекции предметов 

окружающего мира на 

плоскость 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

103 
Применение алгоритмов для 

вычислений 
1    

https://education.yande

x.ru/main 

104 Деление с остатком 1    
https://education.yande

x.ru/main 

105 

Правила работы с 

электронными техническими 

средствами. Применение 

электронных средств для 

закрепления умения решать 

текстовые задачи 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

106 

Нахождение значения 

числового выражения, 

содержащего 2-4 действия 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

107 

Нахождение значения 

числового выражения, 

содержащего 2-4 действия 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

108 

Нахождение значения 

числового выражения, 

содержащего 2-4 действия 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

c6f8 

109 

Практическая работа 

"Конструирование: разбиение 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты), составление фигур 

из 

прямоугольников/квадратов". 

Повторение 

 1  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

5410 

110 

Приемы прикидки результата 

и оценки правильности 

выполнения умножения 

1    
https://education.yande

x.ru/main 

111 
Умножение на двузначное 

число в пределах 100000 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

112 Контрольная работа №5 1  1   

https://m.edsoo.ru/c4e25e42
https://m.edsoo.ru/c4e25e42
https://m.edsoo.ru/c4e24736
https://m.edsoo.ru/c4e24736
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e1c6f8
https://m.edsoo.ru/c4e1c6f8
https://m.edsoo.ru/c4e25410
https://m.edsoo.ru/c4e25410
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main


113 

Модели пространственных 

геометрических фигур в 

окружающем мире (цилиндр, 

пирамида, конус) 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

529e 

114 

Применение алгоритмов для 

построения геометрической 

фигуры, измерения длины 

отрезка 

 1   
https://education.yande

x.ru/main 

115 
Письменное умножение и 

деление многозначных чисел 
1    

https://education.yande

x.ru/main 

116 
Классификация объектов по 

одному-двум признакам 
    

https://education.yande

x.ru/main 

117 
Закрепление по теме 

"Письменные вычисления" 
 1   

https://education.yande

x.ru/main 

118 

Закрепление по теме "Задачи 

на установление времени, 

расчёта количества, расхода, 

изменения" 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

316a 

119 
Суммирование данных строки, 

столбца данной таблицы 
 1    

120 

Алгоритм деления на 

двузначное число в пределах 

100000 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1

d544 

121 
Деление на двузначное число в 

пределах 100000 
 1    

122 
Окружность, круг: 

распознавание и изображение 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

41f0 

123 

Задачи на нахождение 

производительности труда, 

времени работы, объема 

выполненной работы 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

2968 

124 
Задачи с избыточными и 

недостающими данными 
1     

125 

Окружность и круг: 

построение, нахождение 

радиуса 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

433a 

126 

Применение представлений о 

периметре многоугольника 

для решения задач 

 1    

127 Итоговая контрольная работа 1  1   

128 

Закрепление. Практическая 

работа по теме "Окружность, 

круг: распознавание и 

 1  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

96aa 

https://m.edsoo.ru/c4e2529e
https://m.edsoo.ru/c4e2529e
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/c4e2316a
https://m.edsoo.ru/c4e2316a
https://m.edsoo.ru/c4e1d544
https://m.edsoo.ru/c4e1d544
https://m.edsoo.ru/c4e241f0
https://m.edsoo.ru/c4e241f0
https://m.edsoo.ru/c4e22968
https://m.edsoo.ru/c4e22968
https://m.edsoo.ru/c4e2433a
https://m.edsoo.ru/c4e2433a
https://m.edsoo.ru/c4e296aa
https://m.edsoo.ru/c4e296aa


изображение; построение 

окружности заданного 

радиуса". Повторение по теме 

"Геометрические фигуры" 

129 

Закрепление по теме "Разные 

способы решения некоторых 

видов изученных задач" 

     

130 

Задачи на нахождение 

скорости, времени, 

пройденного пути 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

911e 

131 

Закрепление. Работа с 

текстовой задачей. 

Промежуточная аттестация. 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

9510 

132 

Закрепление по теме "Задачи 

на нахождение доли величины, 

величины по её доле". 

Материал для расширения и 

углубления знаний 

1    

Библиотека ЦОК 

1. https://m.edso

o.ru/c4e20b40 

2)https://m.ed

soo.ru/c4e20c

ee 

133 

Построение изученных 

геометрических фигур 

заданными измерениями) с 

помощью чертежных 

инструментов: линейки, 

угольника, циркуля 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

44a2 

134 

Пространственные 

геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; их различение, 

называние 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

5154 

135 

Составление числового 

выражения, содержащего 1-2 

действия и нахождение его 

значения 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

88ea 

136 

Закрепление по теме 

"Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела)" 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e2

99ca 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   68  10   

https://m.edsoo.ru/c4e2911e
https://m.edsoo.ru/c4e2911e
https://m.edsoo.ru/c4e29510
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления 

личности обучающихся на уровне начального общего образования — как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

На уровне начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека 

и общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 

музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, 

игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии 

и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным 

недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий н уровне начального 

общего образования принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 



присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся с НОДА. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся с НОДА в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей обучающегося с НОДА, 

развитие внутренней мотивации к музицированию. 

   Важнейшими задачами на уровне начального общего образования являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 

и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение обучающегося в искусство через 



разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Кроме этого учебный предмет «Музыка» на уровне начального общего 

образования обучающихся с НОДА решает ряд коррекционно-развивающих задач: 

1. Развитие слухового восприятия: способности различать звуки и мелодии 

опираясь на средства музыкальной выразительности: высоту, силу, 

длительность, тембр. 

2. Формирование чувства ритма у обучающихся с НОДА. 

3. Развитие музыкальной памяти: способности запоминания и воспроизведения 

мелодии, что влияет на развитие памяти в целом. 

4. Коррекция пространственных нарушений через музыкально-пластические, 

ритмические движения (пение с движением, музыкальные игры). 

5. Коррекция речевых нарушений через развитие вокальной деятельности. 

6. Обогащение представлений обучающихся об окружающем мире, расширение 

музыкального и общего культурного кругозора, что является дефицитарным 

звеном у обучающихся с НОДА из-за социальной депривации, вызванной 

двигательными нарушениями, ограничивающими взаимодействие с 

окружающим миром. 

7. Использование музыкально-терапевтических методов и приемов для регуляции 

психического состояния обучающихся с НОДА. 

В процессе обучения музыке обучающихся с НОДА необходимо учитывать 

особенности их речевого развития, связанные с возможными нарушениями  

просодики, голосообразования,  фонематического слуха и др. В процессе обучения 

педагог должен определить  индивидуальные возможности обучающихся в части 

воспроизведения, исполнения музыкальных произведений. При недостаточном 

уровне развития речи, голоса и слуха, связанным с первичным диагнозом, 

необходимо использовать специальные методы текущего и промежуточного 



контроля знаний обучающихся, позволяющие объективно оценивать результаты их 

обучения. 

В процессе освоения учебного предмета «Музыка» посредством музыкально-

творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.) реализуется коррекционно-

компенсаторная направленность в обучении и воспитании обучающихся с НОДА, в 

том числе коррекция и компенсация психомоторных функций.  

Характеристика особых образовательных потребностей 

 - необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе, например, план разбора 

музыкального произведения, план составления презентации о деятельности 

великих музыкантов и т. п.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 

подготовительном и в 1 - 4 классах. Общее количество — не менее 168 часов (33 

часа в подготовительном  и 1 классах и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—

10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 



Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку 

от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего 

богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, 

своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 

содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую 

очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному 

звучанию народной музыки, научить обучающихся отличать настоящую народную 

музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй 

половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая 

близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные 

семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина 

культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов 

всего мира. Изучение данного модуля на уровне начального общего образования 

соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, 

духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные 

шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства 

(варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют 

раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в 



звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный 

вкус на подлинно художественных произведениях. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий 

круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. 

д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 

Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 

баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 

портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 

фильмов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 

эстетических потребностей. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся с НОДА руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни 

своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде с учетом двигательной патологии 

обучающихся; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 



Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

– с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 



результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

– прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе) при наличии возможности с учетом двигательного развития и 

развития просодической стороны речи обучающихся с НОДА; 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению при наличии возможности с учетом двигательного развития 

обучающихся с НОДА; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении 

при наличии возможности с учетом развития просодической стороны речи 

обучающихся с НОДА. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде при наличии возможности с 

учетом   развития речи обучающихся с НОДА; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 



– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей при 

наличии возможности с учетом   развития речи обучающихся с НОДА; 

– создавать устные  (с учетом речевого развития)  и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

– готовить небольшие публичные выступления при наличии возможности с 

учетом   развития речи обучающихся с НОДА; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале при наличии возможности с учетом   

двигательного развития и развития речи обучающихся с НОДА; 

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

– осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

– ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

– исполнять и создавать различные ритмические рисунки при наличии 

возможности с учетом   развития моторики обучающихся с НОДА; 



– исполнять песни с простым мелодическим рисунком при наличии возможности с 

учетом   развития речи обучающихся с НОДА . 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

– различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни при наличии возможности с учетом   развития 

моторики обучающихся с НОДА; 

– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

– участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров при наличии 

возможности с учетом   развития моторики просодической стороны речи  

обучающихся с НОДА. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

– различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

– исполнять доступные образцы духовной музыки при наличии возможности с 

учетом   развития просодической стороны речи   обучающихся с НОДА; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 



 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков при наличии возможности с учетом   развития 

моторики обучающихся с НОДА; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать 

свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

– анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

– исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука при наличии возможности с учетом   развития просодической 

стороны речи обучающихся с НОДА . 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 



– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения при наличии возможности с учетом   развития речи 

обучающихся с НОДА; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Очно 
 

Самос

тоятел

ьно 
 

Практи

ческие 

работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: 

русские народные песни 

«Выходили красны девицы», 

«Вдоль да по речке», 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки»; Е.П.Крылатов, 

Ю.С.Энтин «Лесной олень» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

1.2 

Первые артисты, народный 

театр: И.Ф. Стравинский балет 

«Петрушка»; русская народная 

песня «Скоморошья-

плясовая», фрагменты из 

оперы «Князь Игорь» А.П. 

Бородина; фрагменты из 

оперы «Садко» Н.А. Римского-

Корсакова 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

1.3 
Русские народные 

музыкальные инструменты: 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


П.И. Чайковский пьесы 

«Камаринская» «Мужик на 

гармонике играет»; «Пляска 

скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова 

a4 

1.4 

Жанры музыкального 

фольклора: русская народная 

песня «Выходили красны 

девицы»; «Вариации на 

Камаринскую» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

1.5 

Фольклор народов России: 

Якутские народные мелодии 

«Призыв весны», «Якутский 

танец» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

1.6 

Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов: С.В. Рахманинов 

1-я часть Концерта №3 для 

фортепиано с оркестром; П.И. 

Чайковский песни «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, 

по мосточку» из оперы 

«Евгений Онегин»; Г.В. 

Свиридов Кантата «Курские 

песни»; С.С. Прокофьев 

кантата «Александр Невский» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: П.И. 

Чайковский «Сладкая греза», 

из Детского альбома, Д.Д. 

Шостакович Вальс-шутка; 

песни из фильма-мюзикла 

«Мэри Поппинс, до свидания» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из 

симфонии № 94; Л. ван 

Бетховен Маршевая тема из 

финала Пятой симфонии 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

2.3 

Вокальная музыка: С.С. 

Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, 

стихи Н. Кукольника 

«Попутная песня» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


2.4 

Инструментальная музыка: 

П.И. Чайковский «Мама», 

«Игра в лошадки» из Детского 

альбома, С.С. Прокофьев 

«Раскаяние» из Детской 

музыки 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

2.5 

Программная музыка: Н.А. 

Римский-Корсаков 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (фрагменты) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

2.6 

Симфоническая музыка: М.И. 

Глинка. «Арагонская хота», П. 

Чайковский Скерцо из 4-й 

симфонии 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

2.7 

Русские композиторы-

классики: П.И. Чайковский 

«Танец феи Драже», «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

2.8 

Европейские композиторы-

классики: Ж. Бизе 

«Арлезианка» (1 сюита: 

Прелюдия, Менуэт, Перезвон, 

2 сюита: Фарандола – 

фрагменты) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

2.9 

Мастерство исполнителя: 

Скерцо из «Богатырской» 

симфонии А.П.Бородина 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

Итого по разделу  9   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Искусство времени: Н. 

Паганини «Вечное движение», 

И. Штраус «Вечное 

движение», М. Глинка 

«Попутная песня», Э. 

Артемьев «Полет» из к/ф 

«Родня»; Е.П.Крылатов и 

Ю.С.Энтин «Прекрасное 

далеко» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

Итого по разделу  1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 Музыка стран ближнего  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


зарубежья: песни и плясовые 

наигрыши народных 

музыкантов-сказителей 

(акыны, ашуги, бакши и др.); 

К. Караев Колыбельная и 

танец из балета «Тропою 

грома». И. Лученок, М. Ясень 

«Майский вальс». 

А.Пахмутова, Н.Добронравов 

«Беловежская пуща» в 

исполнении ВИА «Песняры» 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

1.2 

Музыка стран дальнего 

зарубежья: норвежская 

народная песня «Волшебный 

смычок»; А.Дворжак 

Славянский танец № 2 ми-

минор, Юмореска. Б.Сметана 

Симфоническая поэма 

«Влтава» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: 

пасхальная песня «Не шум 

шумит», фрагмент финала 

«Светлый праздник» из 

сюиты-фантазии С.В. 

Рахманинова 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, 

на экране: «Морозко» – 

музыкальный фильм-сказка 

музыка Н. Будашкина; С. 

Никитин «Это очень 

интересно», «Пони», «Сказка 

по лесу идет», «Резиновый 

ёжик»; Г.В. Свиридов сюита 

«Музыкальные иллюстрации» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

3.2 

Театр оперы и балета: Сцена 

народных гуляний из второго 

действия оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет 

«Гаянэ» (фрагменты); Р. 

Щедрин Балет «Конек-

горбунок», фрагменты: 

«Девичий хоровод», «Русская 

кадриль», «Золотые рыбки», 

«Ночь» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

3.4 

Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля: 

оперы «Садко», «Борис 

Годунов», «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-

Корсакова 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

3.5 

Патриотическая и народная 

тема в театре и кино: П.И. 

Чайковский Торжественная 

увертюра «1812 год»; Ария 

Кутузова из оперы 

С.С.Прокофьева «Война и 

мир»; попурри на темы песен 

военных лет 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки 

классической музыки: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя гроза» в 

современной обработке; Ф. 

Шуберт «Аве Мария» в 

современной обработке; Поль 

Мориа «Фигаро» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

4.2 

Джаз: Дж. Гершвин «Летнее 

время», Д.Эллингтон 

«Караван». Г.Миллер 

«Серенада лунного света», 

«Чаттануга Чу-Чу» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: С.В.Рахманинов. 

«Сирень»; Р.Щедрин. Концерт 

для оркестра «Озорные 

частушки» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

5.2 Музыкальный язык: Я.  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


Сибелиус «Грустный вальс»; 

К. Орф «О, Фортуна!» (№ 1) из 

кантаты «Кармина Бурана»; Л. 

Андерсон «Пьеса для 

пишущей машинки с 

оркестром» 

https://m.edsoo.ru/7f412e

a4 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Очн

о  

 

Самосто

ятельно  

 

Контрол

ьные 

работы  

 

1 
Край, в котором ты 

живёшь 
1     

2 
Первые артисты, 

народный театр 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e99484 

3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

1     

4 
Жанры музыкального 

фольклора 
 1    

5 
Фольклор народов 

России 
 1    

6 

Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

 1    

7 

Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

 1    

8 Композиторы – детям  1    

9 Оркестр 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e98bb0 

10 Вокальная музыка  1    

11 
Инструментальная 

музыка 
1     

12 Программная музыка  1    

13 Симфоническая музыка  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e942cc 

14 Русские композиторы- 1     

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/f5e99484
https://m.edsoo.ru/f5e99484
https://m.edsoo.ru/f5e98bb0
https://m.edsoo.ru/f5e98bb0
https://m.edsoo.ru/f5e942cc
https://m.edsoo.ru/f5e942cc


классики 

15 
Европейские 

композиторы-классики 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e99ad8 

16 
Мастерство 

исполнителя 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e98962 

17 Искусство времени  1    

18 
Музыка стран ближнего 

зарубежья 
 1    

19 
Музыка стран ближнего 

зарубежья 
 1    

20 
Музыка стран дальнего 

зарубежья 
1     

21 
Музыка стран дальнего 

зарубежья 
 1    

22 Религиозные праздники  1    

23 
Музыкальная сказка на 

сцене, на экране 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e93f52 

https://m.edsoo.ru/f5

e96e50 

24 Театр оперы и балета 1     

25 Балет  1    

26 Балет  1    

27 

Опера. Главные герои и 

номера оперного 

спектакля 

 1    

28 

Опера. Главные герои и 

номера оперного 

спектакля 

 1    

29 

Патриотическая и 

народная тема в театре и 

кино 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e98d86 

30 
Современные обработки 

классической музыки 
 1    

31 
Современные обработки 

классической музыки 
 1    

32 Джаз 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e95050 

33 

Интонация. 

Промежуточная 

аттестация 

 1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5

e9a154 

34 Музыкальный язык  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
8  26   0   

https://m.edsoo.ru/f5e99ad8
https://m.edsoo.ru/f5e99ad8
https://m.edsoo.ru/f5e98962
https://m.edsoo.ru/f5e98962
https://m.edsoo.ru/f5e93f52
https://m.edsoo.ru/f5e93f52
https://m.edsoo.ru/f5e96e50
https://m.edsoo.ru/f5e96e50
https://m.edsoo.ru/f5e98d86
https://m.edsoo.ru/f5e98d86
https://m.edsoo.ru/f5e95050
https://m.edsoo.ru/f5e95050
https://m.edsoo.ru/f5e9a154
https://m.edsoo.ru/f5e9a154
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО 

ОВЗ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России»
1
, «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ч. 2 ст. 87.). 

     Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося с НОДА  мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с НОДА с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с НОДА о значении нравственных норм 

и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

— развитие способностей обучающихся с НОДА к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

     Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников с НОДА первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

    Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся с НОДА представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию ценностного 

отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, 

ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.   

                                                           
1 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы мировых 

религиозных культур», изменено на «Основы религиозных культур народов России». 

 



 
 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения 

разных точек зрения и т. п. 

  Предпосылками усвоения младшими школьниками с НОДА содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной 

школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с НОДА с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 

особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. При этом в процессе преподавания курса ОРКСЭ 

необходимо учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

НОДА. Выраженные двигательные нарушения, тяжелые нарушения речи часто 

ограничивают обучающихся с НОДА вступать в дискуссию, выражать свою точку 

зрения. У обучающихся данной категории отмечаются трудности в формировании 

абстрактных понятий из-за вербализма мышления, из-за ограничения представлений 

об окружающей действительности, вызванных как особенностями развития высших 

психических функций, так и социальной депривацией. Учет данных потребностей 

должен отражаться как в отборе содержания учебного предмета, так и в отборе 

форм и методов обучения. Необходимо дозировать учебный материал, использовать 

на уроках специализированные компьютерные и ассистивные технологии, 

обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения. Учитывая трудности 

коммуникации обучающихся с НОДА, необходимо на уроках ОРКСЭ использовать 

средства вербальной и невербальной коммуникации. Учет двигательных нарушений 

требует обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. Особенности мыслительных процессов обучающихся с 

НОДА требуют использование опор с детализацией в форме алгоритмов для 

конкретизации действий при самостоятельной работе обучающихся, использование 



 
 

большого количество наглядного материала, включая видео-материалов, 

максимально расширять для детей окружающее пространство, обеспечивая  

непосредственное  взаимодействие как с предметами окружающей 

действительности, так и социальное взаимодействие со средой. Изучение данного 

предмета  обучающими с НОДА требует максимально возможного включения семей 

этих детей. Использование семейного ресурса во внеурочной и внеклассной 

деятельности позволит повысит результативность обучения детей с НОДА по 

данному предмету. 

   При недостаточном уровне развития речи и моторики рук необходимо 

использовать специальные методы текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся, позволяющие объективно оценивать результаты их обучения. При 

необходимости минимизировать выполнение письменных работ, заменять их 

заданиями на компьютере, не снижать отметки за качество речи обучающихся и т.п. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе 

с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

 

  Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 

ч). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 



 
 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. 

Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и 

календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 



 
 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества 

и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, 

основной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 

семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

– понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию 

или не исповедовать никакой религии; 

– строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

– соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 



 
 

– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

– понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

– понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

– совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

– овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

– совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 



 
 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

– применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

– воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

– использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

– анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, 

с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учётом особенностей участников общения; 

– создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

 

Регулятивные УУД: 

– проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

– проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 



 
 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

– анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

– выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

– выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

– готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

– рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 



 
 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

– высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

– рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

– раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

– распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

– рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

– рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных 

и природных достопримечательностях своего региона; 

– раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 



 
 

патриотизма в истории России; 

– объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества 

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ОРКСЭ 

4 класс (34 часа) 

–  

Раздел 

программы,     

кол- во часов 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Введение в 

предмет. 

( 1 час) 

Народы России, их духовно-

нравственная культура. Учебник 

«Основы светской этики», его 

структура. Истоки вежливых слов. 

Значение вежливости. 

Иметь представление о понятиях: этика, 

этикет, светский. 

Проявлять дружелюбие, культуру своего 

поведения; формулировать вопросы к 

тексту и отвечать на них 

Россия — 

наша Родина 

(2 часа) 

 

Понятие Родины. Древняя Русь. 

Происхождение названий Русь, 

русские. Наша Родина – Россия, ее 

географическое положение, 

природа, население. Радушие и 

доброжелательность россиян. 

Россия – многонациональное 

государство. Национальность и 

раса. Древние города России, их 

памятники культуры 

Пользоваться условными обозначениями 

учебника. Вести учебный, межкультурный 

диалог. Различать способы и средства 

познания духовных традиций. Оценивать 

результаты своей работы на уроке и во 

внеурочной деятельности. Понимать 

значение духовных традиций народов 

России в жизни человека, семьи, общества. 

Показывать границы Российской 

Федерации на карте, объяснять значение 

однокоренных слов, происхождение 

названия Русь; её географическое 

положение, природа, население; 

составлять рассказ с введением в него 



 
 

новых фактов; 

характеризовать понятия: Родина, 

Россия, национальность, раса; кто такие 

славяне. 

Этика и 

этикет 

(2 часа) 

 

Понятие этики. Взаимосвязь 

понятий этики, морали и 

нравственности. Этика светская и 

религиозная 

Рассказывать о взаимосвязи и 

взаимовлиянии этики и 

нравственности. Прогнозировать содержа

ние урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста.  Иметь 

представление о понятиях: этика, этикет, 

манеры, нравственность, светский . 

Понимать значение понятий «этика», 

«мораль». Устанавливать взаимосвязь и 

взаимовлияние этики и 

нравственности. формулировать вопросы к 

тексту и отвечать на них. Использовать 

ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

Вежливость 

(2 часа) 

 

Понятия вежливость, уважение. 

Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. 

Обычай рукопожатия, обычай 

снимать головной убор. Этикет 

приветствия в школе и дома, на 

улице. Отношение к недостаткам и 

слабостям людей. Обида словом, 

извинение. Этикет разговорной 

речи.  

  

Осознанно использовать слова 

вежливости в разных жизненных 

ситуациях; соблюдать правила 

вежливости и этикета на улице, в школе и 

дома; подбирать к термину новое 

значение; говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументировано обосновывать свою 

точку зрения; иметь представление о 

понятиях: вежливость, уважение, 

тактичность, скромность. 

Добро и зло. 

(2 часа) 

 

Понятия добро и зло. Слова с 

корнем добро. Добра и зло в 

русских народных сказках, 

былинах. Правила разговорной 

речи: громкость голоса, интонация, 

мимика, жесты. Язык жестов. 

Значение слов. Влияние слова на 

взаимоотношения людей. 

Проявление тактичности и 

сдержанности в споре. 

Необдуманные поступки и их 

последствия. Умение прощать – 

начало доброго отношения к 

людям. Благожелательность. Забота 

о родных и близких. Бескорыстная 

помощь нуждающимся в ней 

людям. Повседневные проявления 

доброты 

Выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; 

объяснять смысл пословиц и поговорок; 

определять 

значения слов; соотносить понятия с 

определениями. 

Соотносить текст с рисунком; применять 

правила 

разговорной речи; проявлять заботу о 

родных и близких, нуждающихся в 

помощи людях. Иметь представление о 

понятиях: добро, доброта, забота, 

жадность, зло, тактичность, сдержанность. 

Характеризовать добро и зло как главные 

моральные понятия в жизни 

человека. Прогнозировать  

содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Анализировать  различия между добрыми 

и злыми поступками.  



 
 

Добродетель 

и порок 

(1 час) 

Понятие и проявление дружбы. 

Роль доверия в укреплении дружбы. 

Качества настоящего друга и их 

проявление в повседневных 

отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, 

трудолюбие, понимание, 

бескорыстие, справедливость. 

Взаимопонимание, 

требовательность и 

ответственность. Проявление 

дружбы в сказках, произведениях 

детской литературы. Понятия-

синонимы друг, приятель, товарищ. 

Правила дружбы. Отношения в 

классном коллективе 

Прогнозировать содержание 

урока. Читать и 

воспринимать прочитанное,  осмысливать

 содержание прочитанного 

текста. Объяснять, кто такой 

добродетельный 

человек. Использовать знания по 

окружающему миру и литературному 

чтению для характеристики 

добродетели. Аргументировать свою 

точку зрения. Составлять небольшой 

текст-рассуждение на тему добродетели. 

Дружба 

(2 часа) 

 

Понятие и проявление дружбы. 

Роль доверия в укреплении дружбы. 

Качества настоящего друга и их 

проявление в повседневных 

отношениях. Честность, доброта, 

порядочность, трудолюбие, 

понимание, бескорыстие, 

справедливость. Взаимопонимание, 

требовательность и 

ответственность. Проявление 

дружбы в сказках, произведениях 

детской литературы. Понятия-

синонимы друг, приятель, 

товарищ. Правила дружбы. 

Отношения в классном коллективе 

Объяснять, что такое дружба, чем 

дружеские отношения отличаются от 

других отношений. Выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей; соблюдать 

правила дружбы; дружески общаться в 

коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном 

коллективе, уважение друг к другу; 

избегать конфликтов, находить выход из 

спорных ситуаций. Относиться с 

пониманием к детям иной 

национальности, цвета кожи, иных 

культурных ценностей. Объяснять смысл 

пословиц и поговорок. Иметь 

представление о понятиях: дружба, 

бескорыстие, порядочность, доверие, 

честность, трудолюбие, бескорыстность, 

справедливость, 

ответственность. Составлять 

небольшой текст-рассуждение на тему 

дружбы. Использовать  

знания по окружающему миру и 

литературному чтению для 

характеристики друга, 

приятеля. Аргументировать свою точку 

зрения. 

Честность и 

искренность 

(2 часа) 

 

Понятия честность и искренность. 

Из истории традиций по выявлению 

честности и лжи. Значение 

выражений о честности («честное 

слово», «честно исполнять свой 

долг», «жить по совести, честно» и 

др.). Что значит быть честным с 

самим собой, с окружающими. 

Честность, правдивость и 

тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность –составная 

часть честности. Честность по 

Иметь представление о понятиях: 

честность, искренность, правдивость, 

тактичность, репутация, закон. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста.  Сравнивать и сопоставлять;   

оценивать позитивные качества 

честности; проявлять честность по 

выполнению правил поведения в школе и 

дома, соблюдению 

законов. Решать практические задачи 

и рассматривать часто возникающие 



 
 

выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов 

ситуации; соотносить иллюстрацию с 

текстом. Иметь представление о 

понятиях: честность, искренность, 

правдивость, тактичность, репутация, 

закон. 

Гордость и 

гордыня. 

(2 часа) 

 

Гордость и гордыня. Понятия 

гордость и гордыня. Чувство 

собственного достоинства человека, 

самоуважения. Порядочность и 

скромность. Зазнайство и гордыня, 

зависть. Воспитание 

положительных качеств личности, 

тренинги. Гордость за хорошие дела 

и поступки героев России 

Проявлять порядочность и скромность, 

гордость за свои поступки героев 

России.  Раскрывать авторский замысел 

художественного 

произведения, выявлять в нём этические 

понятия гордость и гордыня. Иметь 

представление о понятиях: гордость, 

гордыня, самоуважение, человечность, 

скромность, тщеславие. 

Обычаи и 

обряды 

русского 

народа 

(2 часа) 

 

Обычаи и обряды русского народа. 

Что такое обычай и обряд. Из 

истории обряда бракосочетания на 

Руси. Решение вопросов женитьбы 

и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание. Обычай встречи 

молодых хлебом - солью. Этикет 

царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной 

России 

Находить нужные пословицы и 

поговорки; соотносить  

рисунок с текстом; пользоваться словарём 

в конце учебника; составлять план 

сообщения; работать с разнообразными 

источниками информации. Иметь 

представление о правилах этикета за 

столом. Иметь представление о понятиях: 

обычаях, обряд, помолвка, венчание, 

бракосочетание. 

Терпение и 

труд 

(2 часа) 

 

Терпение и труд. Значения слова 

терпение. Что такое труд. Трудовые 

дела в школе и дома, их 

последовательность и 

систематичность. Постоянные 

домашние поручения и их 

выполнение. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника 

безопасности в работе. Твои 

любимые дела. Потребность в 

труде. Сочетание труда 

умственного и физического. Учеба 

– важнейший труд школьника 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке. Объяснять  

значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 

письменных). Рассказывать об 

отношении к труду и природе в различных 

религиях и светской 

этике.  Анализировать и 

сопоставлять факты, находить  

аналогии. Размышлять и рассуждать на 

морально-этические 

темы; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным 

опытом. Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и 

др.).  

Семья 

(2 часа) 

 

Семья. Семья – объединение людей 

разного возраста, основанное на 

кровнородственных связях. Из 

истории семьи. Семья на Руси. Имя 

и фамилия. Фамилия – 

наследственное семейное имя. 

Происхождение фамилии. Роль 

родителей в современной семье. 

Крепость и стабильность семьи. 

Родословная семьи 

Рассказывать о происхождении семьи, её 

задачах, традициях, правилах поведения в 

семье. Прогнозировать содержание 

урока.  Соотносить понятия «род» и 

«семья». 

 Объяснять значение семьи для человека, 

общества и 

государства. Использовать знания по 

окружающему миру и литературному 

чтению, из личного опыта и опыта других 

людей для характеристики крепкой семьи.  



 
 

Семейные 

традиции. 

(2 часа) 

 

Семейные традиции.  

Традиция – передача из поколения в 

поколение правил поведения в 

семье, семейных обычаев и 

обрядов. Разнообразие традиций, 

собственные традиции семьи, их 

создание 

Проявлять взаимопомощь, 

стремиться совершать добрые дела. 

Соизмерять свои потребности с 

потребностями членов 

семьи; изготовить аппликацию; ответить н

а вопросы анкеты, написать эссе; 

подготовить фотогазету. Иметь 

представление о понятиях: традиция, 

семья, семейная этика, любовь, забота. 

Сердце 

матери 

(2 часа) 

 

Сердце матери. Роль матери в 

семье. День матери в России. 

Традиция празднования Дня матери 

у народов мира. Материнская 

любовь. Мать и счастье – 

нераздельные понятия. Мать – 

творец человека. Подарить радость 

маме. Ответственность мамы за 

своих детей, помощь детей своим 

родителям. Бережное отношение 

детей к родителям, родным и 

близким. Подарочный этикет 

Характеризовать роль матери в семье; 

материнская любовь, мать и счастье – 

нераздельные понятия.  Проявлять 

внимательное и уважительное отношение 

к своим близким, к 

маме; анализировать рассказы для детей;  

участвовать в классных играх. 

Структурировать учебный материал по 

предложенному плану. Иметь 

представление о понятиях: семья, счастье, 

забота, терпение. 

Правила 

твоей жизни 

(2 часа) 

 

Правила твоей жизни. Сознательная 

дисциплина учащихся в школе. 

Правила приема пищи в школе. 

Этикет школьного праздника. 

Самообслуживание учащихся. 

Поддержание порядка и чистоты в 

школе и дома, во дворе дома и на 

улице. Помощь детей родителям. 

Распорядок дня ученика. Культура 

общения сверстников. Особенности 

общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми, 

соблюдение правил личной 

безопасности. Внимательное 

отношение к маленьким детям, 

престарелым и инвалидам, помощь 

им. 

Объяснять правила сознательной 

дисциплины учащихся в школе.  Уметь 

выполнять требования соблюдения 

дисциплины; заниматься самообслуживани

ем; поддерживать чистоту в школе и дома. 

соблюдать распорядок 

дня; выполнять правила личной 

безопасности; определить свою позицию, 

обосновать поступок. Иметь 

представление о понятиях: правила, 

дисциплина, честность, равнодушие, 

сочувствие, вежливость. 

Праздники 

народов 

России. 

(2 часа) 

Праздники народов России. 

 Христианские праздники. 

Происхождение Масленицы. Семь 

дней Масленицы. Великий пост. 

Старинные праздники: Пасха, 

Рождество Христово, святки, 

Крещенский сочельник, Крещение. 

Праздничный застольный этикет. 

Курбан-байрам, день Сангхи, 

обряды народов, свобода совести 

Рассказывать о том, когда и как 

появились праздники, какое значение 

имеют праздники, что такое подарок и как 

его 

выбирать. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста. Составлять небольшой текст-

рассуждение о роли семейных 

праздников. Совершенствовать умения в 

области коммуникации, чтения и 

понимания прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных типов, 

построения связного 

высказывания, использовать ключевые 

Защитники 

Отечества 

(2 часа) 

 

Защитники Отечества. 23 февраля – 

День защитника Отечества. Состав 

Вооруженных сил РФ. Страницы 

боевой славы Родины с ХIII до ХХ 

в.: Невская битва, сражение на 

Чудском озере, Куликовская битва, 



 
 

борьба с поляками в ХVII в., 

подвиги полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война 1812 г., 

Великая Отечественная война 1941–

1945 гг. Охрана сухопутных, 

воздушных и водных границ 

страны. Защита Родины – долг 

каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – почетная 

обязанность каждого мужчины. 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи.  Определять значение 

красных дат календаря. Планировать и 

контролировать учебные действия, 

оформлять и представлять результаты 

труда, оценивать свою деятельность. 

Иметь представление о понятиях: 

Отечество, защитник, патриот, воин. 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Подведение 

итогов 

(2 часа) 

 

Итоговое повторение. Основные 

знания и умения по этике и этикету. 

  

Обобщать знания, полученные на 

уроках. Иметь представление о понятиях: 

основное содержание учебника, 

важнейшие понятия. Отвечать на 

вопросы, соотнеся определения с 

понятиями, пословицы с изученными 

темами. Планировать и контролировать 

учебные действия, оформлять и 

представлять результаты труда, оценивать 

свою деятельность. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/

п 
Раздел программы 

 
Тема урока 

К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со

в
 

Дата 

факт 

1 Введение в предмет. ( 1 час) Введение в предмет.  1  

2 Россия — наша Родина(2 часа) Россия – Родина моя.  1  

3 Россия – Родина моя.  1  

4 Этика и этикет. (2 часа) Этика и этикет.  1  

5 Этика и этикет.  1  

6 Вежливость. (2 часа) Вежливость 1  

7 Вежливость 1  

8 Добро и зло.  (2 часа) Добро и зло.  1  

9 Добро и зло.. 1  

10 Добродетель и порок (1 час) Добродетель и порок 

 
1 

 

11 Дружба  (2 часа) Дружба и порядочность.  1  

12 Дружба и порядочность.  1  

13 Честность и искренность (2 

часа) 

Честность и искренность 1  

14 Честность и искренность 1  

15 Гордость и гордыня. (2 часа) Гордость и гордыня 1  

16 Гордость и гордыня 1  

17 Обычаи и обряды русского 

народа (2 часа) 

Обряды и обычаи русского народа 1  

18 Обряды и обычаи русского народа.  1  

19 Терпение и труд  (2 часа) Терпение и труд 1  

20 Терпение и труд 1  

21 Семья  (2 часа) 

 

Семья 1  

22 Семья 1  

23 Семейные традиции. (2 часа) Семейные традиции.  1  



 
 

24 Семейные традиции.  1  

25 Сердце матери (2 часа) Сердце матери 1  

26 Сердце матери.  1  

27 Правила твоей жизни (2 часа) Правила твоей жизни 1  

28 Правила твоей жизни 1  

29 Праздники народов России. (2 

часа) 

Праздники народов России 1  

30 Праздники народов России 1  

31 Защитники Отечестват (2 часа) Защитники Отечества.  1  

32 Защитники Отечества.  1  

33 Творческие работы учащихся.  

Подведение итогов 

(2 часа) 

Творческие работы учащихся. 

Промежуточная аттестация.  
1 

 

34 Итоговое повторение.  

 

 

1 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями-опорно-двигательного 

аппарата составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие и коррекцию интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся с НОДА, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения в начальной школе, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся с НОДА по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося с НОДА. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения 

и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося с НОДА непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 



ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» 

используется для решения следующих коррекционных задач: развитие всех видов речи 

(внутренней и внешней) обучающихся с НОДА, развитие всех ее функций, особенно 

коммуникативной и познавательной; развитие и автоматизация графо-моторного 

навыка, развитие мелкой моторики рук; при отсутствии или выраженных 

ограничениях моторного компонента письма проведение работы по формированию 

навыка пользования различными клавиатурами, как традиционными, так и 

виртуальными, в процессе выполнения письменных упражнений; развитие высших 

психических функций обучающихся с НОДА на основе учебного материала. 

Содержание предмета «Русский язык» должно обеспечивать связь приобретаемых 

филологических знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью 

обучающихся через использование различных практических упражнений, 

формирующих метапредметные связи, и решение проблемных задач. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимся с НОДА первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом с учетом индивидуального уровня 

развития устной речи обучающихся с НОДА и их моторики рук. 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 



литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

    Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения 

разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с НОДА количество учебных часов может быть 

скорректировано за счёт резервных уроков. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального 

общего образования, формирование готовности обучающегося с НОДА к 

дальнейшему обучению. 

Принципы  реализации федеральной адаптированной рабочей программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при 

выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового, 

зрительного, кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо 

включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации 

обучающимися с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. 

Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, 

вопросам. Обучающийся осуществляет перенос показанного способа обработки 

информации на своё индивидуальное задание. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания. Опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении русскому языку учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития 

их экспрессивной речи и мануальных навыков, в частности уровень сформированных 

графомоторных навыков. Учитель в процессе обучения определяет возможности 



учащихся выполнять устные и письменные задания. При выраженных 

дизартирических расстройствах учитель предлагает обучающимся выполнять задания 

письменно, минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения учебного материала 

при проведении различных видов языкового анализа необходимо предлагать 

пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Ограниченный жизненный опыт 

обучающихся с НОДА и специфика овладения понятиями требуют проведения 

систематической целенаправленной словарной работы. Речевой материал необходимо 

отбирать не только с учетом программного материала, но и с учетом межпредметных 

связей, например, для разных видов языкового разбора использовать терминологию из 

других предметных областей. Для текущего и промежуточного контроля знаний 

учащихся с НОДА необходимо использовать те виды, которые бы объективно 

показывали результативность их обучения. Например, диктант и практические 

упражнения обучающиеся могут выполнять, используя персональные компьютеры и 

мобильные устройства. Время для выполнения контрольно-измерительных 

мероприятий необходимо пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся с НОДА.  

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное 

задание должно быть четким, т.е. обучающийся должен точно знать, что надо сделать 

для получения результата. У обучающегося в случае затруднения должна быть 

возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - 

вспомню – сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития обучающихся с НОДА. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 обучающихся с НОДА 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» получения образования; 

 практико-ориентированный характер обучения русскому языку и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе изучения 

предмета «Русский язык»; 

 специальное обучение «переносу» сформированных филологических 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках русского языка, используя различные способы 

дополнительной альтернативной коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использованием двигательного и охранительного 

педагогического режимов; 

 необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов 

языкового анализа для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык»  в 4 классе - 



170 часов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, 

проект. 

Фонетика и графика 

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

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения (при наличии возможности 

с учетом уровня развития устной речи). Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); ударение 

в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика  

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

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

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на -ов, -

ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе.  

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



3го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  

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

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

глаголов. 

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

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

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

Синтаксис 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

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

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -

ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 



Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и 

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

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 

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

работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, отличающихся грамматическими признаками; 

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

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

спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 



— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебнопрактической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет»;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя 

необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

— готовить небольшие публичные выступления (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий;  



— предвидеть трудности и возможные ошибки. 

— Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

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

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

— адекватно принимать оценку своей работы.  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты. 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

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

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

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка. 

 



Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

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

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка). 

 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих вред природе. 

— Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

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

устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 



справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия с учетом уровня развития их устной речи.  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи); 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение (при наличии 

возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей (при 

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи); 

— создавать устные (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи); 

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у 

обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. 



 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий.  

— Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

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

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей 

народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; 

— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 



словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых;  

— (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

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

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или 



отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные (при наличии возможности с учетом уровня 

развития устной речи) и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста устно (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи) и письменно; 

— осуществлять выборочный пересказ текста устно (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи) и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень



 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Сведения о 

русском 

языке 

(1 час) 

Русский язык как язык 

межнационального 

общения. Знакомство с 

различными методами 

познания языка: 

наблюдением, анализом, 

лингвистическим 

экспериментом, 

миниисследованием, 

проектом. 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 

Конституции Российской Федерации: 

«Государство защищает культурную 

самобытность всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации, 

гарантирует сохранение этнокультурного и 

языкового многообразия». Учебный диалог 

«Почему каждому народу важно сохранять 

свой язык? Как общаться разным народам, 

проживающим в одной стране?», в ходе 

диалога формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России 

и о значении русского языка как языка 

межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию 

использования русского языка как языка 

межнационального общения. 

Обсуждение возможности использования 

лингвистического миниисследования, 

проектного задания как методов изучения 

языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении 

миниисследования, проектного задания?». 

Практические работы во всех разделах курса, в 

ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

Выполнение совместных и индивидуальных 

проектных заданий с опорой на предложенные 

образцы во всех разделах курса. 

2 Фонетика и 

графика  

(2 часа) 

Характеристика, 

сравнение, классификация 

звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор 

слова (по отработанному 

алгоритму). 

Учебный диалог «По каким признакам мы 

умеем характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков 

по заданным признакам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

звукобуквенного разбора. 

Практическая работа: проведение 

звукобуквенного разбора предложенных слов. 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Правильная интонация в 

процессе говорения и 

чтения. Нормы 

произношения звуков и 

сочетаний звуков; 

ударение в словах в 

соответствии с нормами 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму»  

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 



современного русского 

литературного языка (на 

ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

орфоэпических словарей 

русского языка при 

определении правильного 

произношения слов. 

предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического 

словарика. Практическая работа: поставить 

ударение в словах из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их произнести. Творческая 

работа: сочинить рассказ, включив в него все 

слова из отрабатываемого в данном учебном 

году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом словаре слова из 

предложенного списка (не совпадает с 

отрабатываемым перечнем слов) и поставить в 

них ударение. 

Играсоревнование «Где поставить ударение?». 

Проектное задание «Ударение в словах, 

которые пришли в русский язык из 

французского языка». 

Работа в группах: подготовка аудиозаписи 

предложенного текста, при подготовке 

необходимо обращение к учебному 

орфоэпическому словарю для определения 

ударения в незнакомых словах. 

4 Лексика  

(5 часов) 

Повторение и 

продолжение работы: 

наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые 

случаи). 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов (простые 

случаи). 

Комментированное выполнение задания: выбор 

из ряда синонимов слова, которое подходит 

для заполнения пропуска в предложении 

текста, объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим 

текстом, анализ уместности использования 

слов в предложениях, нахождение случаев 

неудачного выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор наиболее 

точного синонима). 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с 

соответствующими им фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и 

их значений. Работа в группах: поиск в текстах 

фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со 

словарём фразеологизмов, выписывание 

значений 2—3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных 

шуточных рисунков, основанных на 

буквальном понимании значения слов, 

входящих в состав фразеологизма. 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(5 часов) 

Повторение: состав 

изменяемых слов, 

выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. Основа слова. 

Учебный диалог «Что мы помним о частях 

слова?», в ходе диалога даётся устная 

характеристика частей слова по заданным 

признакам (значение, способ выделения, 

способ обозначения). 

Упражнение: проведение по предложенному 

алгоритму разбора слова по составу. 



Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). 

Значение наиболее 

употребляемых суффиксов 

изученных частей речи 

(ознакомление). 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова 

по составу. Проверочная работа с 

последующим самоанализом, отработка 

умений корректировать свои действия для 

преодоления ошибок в разборе слов по составу. 

6 Морфология 

(43 часа) 

Части речи 

самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. 

Склонение имён 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия; на -ья типа 

гостья, на -ье типа 

ожерелье во 

множественном числе; а 

также кроме собственных 

имён существительных на 

-ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение 

изученного). 

Несклоняемые имена 

существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1го 

и 3го лица единственного 

и множественного числа; 

Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. 

Способы определения I и 

II спряжения глаголов. 

Наречие (общее 

представление). Значение, 

вопросы, употребление в 

Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление основания 

для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании 

того, какой частью речи они являются. 

Дифференцированное задание: классификация 

частей речи по признаку (самостоятельные и 

служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с выбором основания для сравнения 

слов, относящихся к одной части речи, но 

различающихся грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для 

группировки слов (в качестве основания для 

группировки могут быть использованы 

различные признаки, например: по частям 

речи; для имён существительных — по родам, 

числам, склонениям, для глаголов — по 

вопросам, временам, спряжениям). 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их 

грамматических характеристик. 

Работа в парах: группировка имён 

существительных по разным основаниям. 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в 

поэтическом) имён существительных с 

заданными грамматическими 

характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в 

ряду имён 

существительных лишнего имени сущ. — не 

имеющего какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные 

слова в группе. 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных. 

Комментированное выполнение задания по 

соотнесению формы имени прилагательного с 

формой имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического 

текста, поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён 



речи. 

Предлог. Повторение: 

отличие предлогов от 

приставок. 

Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных 

предложениях. 

Частица не, её значение 

(повторение). 

прилагательных, исправление найденных 

ошибок. 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков глаголов. 

Комментированное выполнение задания: 

соотнесение глаголов и их грамматических 

характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в 

группы по определённому признаку (например, 

время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной 

работы алгоритма определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями, следование данному алгоритму 

при определении спряжения глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста 

на наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты 

работы с грамматическими характеристиками 

глаголов: чтение таблицы, дополнение 

примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление 

значения и особенностей употребления 

наречий в речи. 

Практическая работа: проведение 

морфологического анализа имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенным в учебнике 

алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в 

проведении разбора слова как части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, неопределённая форма 

и т. д.) с его краткой характеристикой. 

7 Синтаксис 

(16 часов) 

Повторение: слово, 

сочетание слов 

(словосочетание) и 

предложение, осознание 

их сходства и различий; 

виды предложений по 

цели высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные); виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные); 

связь между словами в 

словосочетании и 

предложении (при 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются предложение, 

словосочетание, слово, обосновываются их 

сходство и различия. 

Работа в группах: классификация 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и 

сложных предложений. 

Упражнение: группировка предложений 

по определённому признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте 

предложений с заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали в 

строках – вид по эмоциональной окраске, 

по вертикали в столбцах – вид по цели 



помощи смысловых 

вопросов); 

распространённые и 

нераспространённые   

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами: без союзов, с 

союзами а, но, с 

одиночным союзом и. 

Интонация 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное 

предложение 

(ознакомление). 

Сложные предложения: 

сложносочинённые с 

союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные 

предложения (без 

называния терминов). 

высказывания): подбор примеров для ячеек 

таблицы. 

Совместный анализ алгоритма 

синтаксического разбора 

предложений, отработка проведения 

разбора по предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение 

изученных понятий 

(однородные члены предложения, сложное 

предложение) с примерами. 

8 Орфография 

и 

пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил 

правописания, изученных 

в 1—3 классах. 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание места 

возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

для определения 

(уточнения) написания 

слова. Формирование 

действия контроля при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с 

правилами правописания и 

их применением: 

 безударные 

падежные 

окончания имён 

существительных 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога актуализация 

последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе орфографических 

правил, следование составленным алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста 

на наличие в нём слов с определённой 

орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: 

установление при работе с дидактическим 

текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение 

орфографических ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок на 

применение способа проверки орфограммы; 

ошибок в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. Работа в парах: группировка слов 

по типу орфограммы. Работа в группах: 

группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, 

написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, включающих 

слова с непроверяемыми орфограммами. 



(кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, 

на -ья типа гостья, 

на   -ье  типа 

ожерелье во 

множественном 

числе, а также 

кроме собственных 

имён 

существительных 

на -ов, -ин, -ий); 

 безударные 

падежные 

окончания имён 

прилагательных; 

 мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 

2го лица 

единственного 

числа; 

 наличие или 

отсутствие мягкого 

знака в глаголах на 

-ться и -тся; 

 безударные личные 

окончания 

глаголов; знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзами и, а, но, и 

без союзов. 

Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем 

из двух простых. 

Наблюдение за знаками 

препинания в 

предложении с прямой 

речью после слов автора. 

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 удаётся сразу запомнить, при 

написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих 

возможностей: выбор упражнений на 

закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая 

использования дополнительных источников 

информации: уточнение  написания слов по 

орфографическому словарю (в том числе на 

электрон ном носителе). 

Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. 

Проектное задание: составление собственных 

текстов диктантов на заданную орфограмму 

или набор орфограмм. Самоконтроль 

правильности записи текста, нахождение 

неправильно записанных слов и исправление 

собственных ошибок. 

Устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим 

материалом 

9 Развитие 

речи 

(30 часов) 

Повторение и 

продолжение работы, 

начатой 

в предыдущих классах: 

ситуации устного и 

письменного общения 

(письмо, поздравительная 

открытка, объявление и 

Работа в группах: анализ текста, обоснование 

целесообразности выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Работа в парах: анализ дидактического текста и 

нахождение в нём смысловых ошибок. 

Творческие задания: создание устных и 

письменных текстов разных типов (описание, 

рассуждение, повествование). 



др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста 

или основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов 

(заданных и собственных) 

с учётом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный 

устный и письменный 

пересказ текста; 

выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид 

письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск 

информации, заданной   в 

тексте в явном виде. 

Формулирование простых 

выводов на основе 

информации, 

содержащейся в тексте. 

Интерпретация и 

обобщение содержащейся 

в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Практическая работа: выбор соответствующего 

заданной ситуации жанра и написание письма, 

поздравительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов 

разных типов (описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же тему. 

Практическая работа: написание отзыва на 

прочитанную книгу. 

Работа в группах: корректировка 

дидактического текста, в котором допущены 

смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ 

текстов по критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 

Анализ собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями, соотнесение 

своих действий с предложенными 

алгоритмами. 

Самооценка правильности выполнения 

учебной задачи: соотнесение собственного 

текста с исходным (для изложений) и с 

заданной темой (для сочинений). 

Практическое задание: выбор источника 

получения информации (определённый тип 

словаря, справочников) для решения 

учебнопрактической задачи. 

Творческое задание: подготовка небольшого 

публичного выступления. 

Резерв: 18часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Очные 

часы 

Самос

тояте

льно 

Контрол

ьные 

работы 

1 
Русский язык как язык 

межнационального общения. 

Наша речь и наш язык 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

4f36 

2 
Текст: тема и основная 

мысль. Текст и его план 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

565c 

3 Текст: заголовок  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

565c 

4 Текст. План текста  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

52d2 

https://m.edsoo.ru/f8434f36
https://m.edsoo.ru/f8434f36
https://m.edsoo.ru/f843565c
https://m.edsoo.ru/f843565c
https://m.edsoo.ru/f843565c
https://m.edsoo.ru/f843565c
https://m.edsoo.ru/f84452d2
https://m.edsoo.ru/f84452d2


5 
Текст. Структура текста. 

Составление текста (сказки) 

по его началу 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

52d2 

6 Вспоминаем типы текстов  1    

7 

Различаем тексты-

повествования, тексты-

описания и тексты-

рассуждения 

1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

585a, 
https://m.edsoo.ru/f843

617e, 
https://m.edsoo.ru/f843

7a56 

8 
Текст. Образные языковые 

средства 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

3586 

9 
Подбираем заголовки, 

отражающие тему или 

основную мысль текста 

 1   
https://education.yan

dex.ru/main 

10 
Пишем собственный текст по 

предложенному заголовку 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

3a04 

11 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

5af8 

12 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные 

    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

5af8 

13 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: отработка темы 

"Предложения с 

обращениями". Проверочная 

работа. 

1  1   

14 
Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

5c42 

15 Словосочетание  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

59a4 

16 Связь слов в словосочетании 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25

1244 

17 
Связь между словами в 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов) 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

6034 

18 
Связь слов в словосочетании: 

обобщение 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25

13de 

19 
Предложение и 

словосочетание: сходство и 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

https://m.edsoo.ru/f84452d2
https://m.edsoo.ru/f84452d2
https://m.edsoo.ru/f843585a
https://m.edsoo.ru/f843585a
https://m.edsoo.ru/f843617e
https://m.edsoo.ru/f843617e
https://m.edsoo.ru/f8437a56
https://m.edsoo.ru/f8437a56
https://m.edsoo.ru/f8443586
https://m.edsoo.ru/f8443586
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f8443a04
https://m.edsoo.ru/f8443a04
https://m.edsoo.ru/f8435af8
https://m.edsoo.ru/f8435af8
https://m.edsoo.ru/f8435af8
https://m.edsoo.ru/f8435af8
https://m.edsoo.ru/f8435c42
https://m.edsoo.ru/f8435c42
https://m.edsoo.ru/f84359a4
https://m.edsoo.ru/f84359a4
https://m.edsoo.ru/fa251244
https://m.edsoo.ru/fa251244
https://m.edsoo.ru/f8436034
https://m.edsoo.ru/f8436034
https://m.edsoo.ru/fa2513de
https://m.edsoo.ru/fa2513de
https://m.edsoo.ru/f84359a4


различие. Тренинг 59a4 

20 
Учимся пересказывать: 

подробный письменный 

пересказ текста.  

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

1466 

21 

Повторение: слово, 

сочетание слов 

(словосочетание) и 

предложение. Тренинг 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25

1244 

22 

Предложения с однородными 

членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным 

союзом и 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

8e60 

23 
Интонация перечисления в 

предложениях с 

однородными членами 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

8e60 

24 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными союзами  

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

9018 

25 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными союзом и 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f842

7ef8 

26 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, 

но 

 1    

27 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами без 

союзов 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f842

809c 

28 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, 

но, и без союзов 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

9018 

29 

Резервный урок по разделу 

развитие речи: работаем с 

текстами. Написание текста 

по репродукции картины И. 

Левитана "Золотая осень" 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

5822 

30 
Запятая между однородными 

членами. Тренинг 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

91a8 

31 
Запятая между однородными 

членами, соединенными 

союзом. Тренинг 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

91a8 

32 
Простое и сложное 

предложение. Как отличить 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

https://m.edsoo.ru/f84359a4
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/f8441466
https://m.edsoo.ru/fa251244
https://m.edsoo.ru/fa251244
https://m.edsoo.ru/f8438e60
https://m.edsoo.ru/f8438e60
https://m.edsoo.ru/f8438e60
https://m.edsoo.ru/f8438e60
https://m.edsoo.ru/f8439018
https://m.edsoo.ru/f8439018
https://m.edsoo.ru/f8427ef8
https://m.edsoo.ru/f8427ef8
https://m.edsoo.ru/f842809c
https://m.edsoo.ru/f842809c
https://m.edsoo.ru/f8439018
https://m.edsoo.ru/f8439018
https://m.edsoo.ru/f8445822
https://m.edsoo.ru/f8445822
https://m.edsoo.ru/f84391a8
https://m.edsoo.ru/f84391a8
https://m.edsoo.ru/f84391a8
https://m.edsoo.ru/f84391a8
https://m.edsoo.ru/f844436e


сложное предложение от 

простого предложения? 

436e 

33 Союз как часть речи  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

45f8 

34 Сложные предложения 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

44d6 

35 
Сложные предложения с 

союзами и, а, но 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

48dc 

36 
Союзы «и», «а», «но» в 

простых и сложных 

предложениях 

1    
https://education.yan

dex.ru/main 

37 

Наблюдаем за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем из 

двух простых 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

4ada 

38 

Пробуем ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении, состоящем из 

двух простых 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

4bfc 

39 
Сложные предложения без 

союзов. Тренинг 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

4f3a 

40 
Предложения с прямой 

речью после слов автора 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

53f4 

41 

Наблюдение за знаками 

препинания в предложении с 

прямой речью после слов 

автора 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

56e2 

42 
Резервный урок по разделу 

синтаксис: синтаксический 

анализ предложения 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

91a8 

43 

Резервный урок по разделу 

синтаксис: повторяем всё, 

что узнали о синтаксисе. 

Контрольная работа. 

1  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

876c 

44 

Повторяем лексику: 

наблюдаем за 

использованием в речи 

устаревших слов. О 

происхождении слов. 

Заимствованные слова 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

6656 

45 

Повторяем лексику: 

наблюдаем за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

омонимов. Слово и его 

значение. Многозначные 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

6818 

https://m.edsoo.ru/f844436e
https://m.edsoo.ru/f84445f8
https://m.edsoo.ru/f84445f8
https://m.edsoo.ru/f84444d6
https://m.edsoo.ru/f84444d6
https://m.edsoo.ru/f84448dc
https://m.edsoo.ru/f84448dc
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f8444ada
https://m.edsoo.ru/f8444ada
https://m.edsoo.ru/f8444bfc
https://m.edsoo.ru/f8444bfc
https://m.edsoo.ru/f8444f3a
https://m.edsoo.ru/f8444f3a
https://m.edsoo.ru/f84453f4
https://m.edsoo.ru/f84453f4
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84456e2
https://m.edsoo.ru/f84391a8
https://m.edsoo.ru/f84391a8
https://m.edsoo.ru/f843876c
https://m.edsoo.ru/f843876c
https://m.edsoo.ru/f8436656
https://m.edsoo.ru/f8436656
https://m.edsoo.ru/f8436818
https://m.edsoo.ru/f8436818


слова 

46 

Сочинение как вид 

письменной работы. 

Написание сочинения по 

своим наблюдениям 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f842

74ee 

47 
Наблюдаем за 

использованием в речи 

фразеологизмов 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

698a 

48 
Учимся понимать 

фразеологизмы 
 1   

https://education.yan

dex.ru/main 

49 
Учимся использовать 

фразеологизмы 
 1    

50 Повторяем состав слова 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

6b10 

51 Основа слова 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

6caa 

52 

Неизменяемые слова: состав 

слова. Выделение в словах 

окончания, корня, приставки, 

суффикса 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

6ffc 

53 
Отрабатываем разбор слова 

по составу 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

5a70 

54 

Правописание суффиксов 

имён существительных. 

Правописание приставок и 

суффиксов. Проверочная 

работа. 

1     

55 

Правила правописания, 

изученные в 1-3 классах. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Правописание парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков в корне 

слова 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

78da 

56 

Повторение правил 

правописания, изученных в 

1—3 классах. Правописание 

непроизносимых согласных. 

Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Правописание слов с 

буквами Ъ и Ь 

 1   
https://education.yan

dex.ru/main 

57 
Обобщение: 

самостоятельные и 

служебные части речи 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

83ca 

58 Наречие: значение, вопросы, 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84274ee
https://m.edsoo.ru/f84274ee
https://m.edsoo.ru/f843698a
https://m.edsoo.ru/f843698a
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f8436b10
https://m.edsoo.ru/f8436b10
https://m.edsoo.ru/f8436caa
https://m.edsoo.ru/f8436caa
https://m.edsoo.ru/f8436ffc
https://m.edsoo.ru/f8436ffc
https://m.edsoo.ru/f8445a70
https://m.edsoo.ru/f8445a70
https://m.edsoo.ru/f84378da
https://m.edsoo.ru/f84378da
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f84383ca
https://m.edsoo.ru/f84383ca


употребление в речи https://m.edsoo.ru/f844

304a 

59 
Как образуются наречия. 

Виды наречий (наблюдение) 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

3180 

60 Наречие: обобщение знаний  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

3298 

61 

Значение наиболее 

употребляемых суффиксов 

изученных частей речи. 

Состав неизменяемых слов 

1    
https://education.yan

dex.ru/main 

62 

Резервный урок по разделу 

морфология: отработка темы 

"Имя существительное": Как 

определить падеж имени 

существительного? Признаки 

падежных форм имен 

существительных 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

9a86 

63 
Несклоняемые имена 

существительные 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

9ff4 

64 
Имена существительные 1, 2, 

3-го склонения 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

9e64 

65 
Падежные окончания имен 

существительных 1-го 

склонения 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

71d2 

66 

Резервный урок по разделу 

развитие речи: работаем с 

текстами. Составление текста 

по репродукции картины А. 

Пластова "Первый снег" 

 1    

67 
Падежные окончания имен 

существительных 2-го 

склонения 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

7344 

68 
Падежные окончания имен 

существительных 3-го 

склонения 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

74ac 

69 

Особенности падежных 

окончаний имён 

существительных в 

дательном и предложном 

падеже 

1    
https://education.yan

dex.ru/main 

70 

Особенности падежных 

окончаний имён 

существительных в 

родительном и винительном 

падеже 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

a800 

71 
Правописание падежных 

окончаний имён 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

https://m.edsoo.ru/f844304a
https://m.edsoo.ru/f844304a
https://m.edsoo.ru/f8443180
https://m.edsoo.ru/f8443180
https://m.edsoo.ru/f8443298
https://m.edsoo.ru/f8443298
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f8439a86
https://m.edsoo.ru/f8439a86
https://m.edsoo.ru/f8439ff4
https://m.edsoo.ru/f8439ff4
https://m.edsoo.ru/f8439e64
https://m.edsoo.ru/f8439e64
https://m.edsoo.ru/f84371d2
https://m.edsoo.ru/f84371d2
https://m.edsoo.ru/f8437344
https://m.edsoo.ru/f8437344
https://m.edsoo.ru/f84374ac
https://m.edsoo.ru/f84374ac
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f843a800
https://m.edsoo.ru/f843a800
https://m.edsoo.ru/f84371d2


существительных 1 

склонения 

71d2 

72 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных 2 

склонения 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

7344 

73 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных 3 

склонения 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

74ac 

74 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных в 

родительном и винительном 

падеже 

1    
https://education.yan

dex.ru/main 

75 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных в 

дательном и предложном 

падеже 

1    
https://education.yan

dex.ru/main 

76 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных в 

творительном падеже 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

a2c4 

77 

Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных во 

множественном числе 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

a67a 

78 

Падежные окончания имён 

существительных 

множественного числа в 

дательном, творительном, 

1предложном падежах 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

a95e 

79 

Безударные падежные 

окончания имён 

существительных: 

систематизация 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

7768 

80 

Безударные падежные 

окончания имён 

существительных: 

обобщение 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

7c72 

81 
Морфологический разбор 

имени существительного. 

Контрольная работа. 

1  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

ac10 

82 
Учимся пересказывать: 

выборочный устный пересказ 

текста 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

aabc 

83 
Резервный урок по разделу 

орфография: Правописание 

безударных падежных 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

a152 

https://m.edsoo.ru/f84371d2
https://m.edsoo.ru/f8437344
https://m.edsoo.ru/f8437344
https://m.edsoo.ru/f84374ac
https://m.edsoo.ru/f84374ac
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f843a2c4
https://m.edsoo.ru/f843a2c4
https://m.edsoo.ru/f843a67a
https://m.edsoo.ru/f843a67a
https://m.edsoo.ru/f843a95e
https://m.edsoo.ru/f843a95e
https://m.edsoo.ru/f8437768
https://m.edsoo.ru/f8437768
https://m.edsoo.ru/f8437c72
https://m.edsoo.ru/f8437c72
https://m.edsoo.ru/f843ac10
https://m.edsoo.ru/f843ac10
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843aabc
https://m.edsoo.ru/f843a152
https://m.edsoo.ru/f843a152


окончаний имён 

существительных в 

единственном числе 

84 

Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных во 

множественном числе 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

760a 

85 
Пишем подробный пересказ 

текста. Изложение 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

01e2 

86 
Имя прилагательное. 

Значение и употребление 

имён прилагательных 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

ad5a 

87 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Род и число имен 

прилагательных 

1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

ae9a, 
https://m.edsoo.ru/f843

afda 

88 
Пишем сжатый пересказ 

текста 
 1    

89 
Склонение имен 

прилагательных 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

b818 

90 
Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

8122 

91 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных в 

единственном числе 

1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

bac0, 
https://m.edsoo.ru/f843

bc28 

92 

Редактируем предложенный 

текст. Работа с 

деформированными 

предложениями и текстом 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

966c 

93 
Особенности склонения имён 

прилагательных во 

множественном числе 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

c984 

94 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных во 

множественном числе 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

c7c2 

95 

Пишем сочинение-описание 

на тему. Составление 

сравнительного описания на 

заданную тему по данному 

началу 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

b67e 

96 
Морфологический разбор 

имени прилагательного 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

caec 

https://m.edsoo.ru/f843760a
https://m.edsoo.ru/f843760a
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f84401e2
https://m.edsoo.ru/f843ad5a
https://m.edsoo.ru/f843ad5a
https://m.edsoo.ru/f843ae9a
https://m.edsoo.ru/f843ae9a
https://m.edsoo.ru/f843afda
https://m.edsoo.ru/f843afda
https://m.edsoo.ru/f843b818
https://m.edsoo.ru/f843b818
https://m.edsoo.ru/f8438122
https://m.edsoo.ru/f8438122
https://m.edsoo.ru/f843bac0
https://m.edsoo.ru/f843bac0
https://m.edsoo.ru/f843bc28
https://m.edsoo.ru/f843bc28
https://m.edsoo.ru/f843966c
https://m.edsoo.ru/f843966c
https://m.edsoo.ru/f843c984
https://m.edsoo.ru/f843c984
https://m.edsoo.ru/f843c7c2
https://m.edsoo.ru/f843c7c2
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843b67e
https://m.edsoo.ru/f843caec
https://m.edsoo.ru/f843caec


97 

Безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных: 

систематизация 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

c42a 

98 
Безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных: обобщение 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

c42a 

99 

Можно ли по-разному читать 

один и тот же текст? 

Сравнение художественного 

и научного описания 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

f67a 

100 

Резервный урок по разделу 

морфология: Отработка темы 

"Имя прилагательное". 

Контрольная работа. 

1  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

8276 

101 

Чем изучающее чтение 

отличается от 

ознакомительного чтения. 

Написание текста по 

репродукции картины И. 

Грабаря "Февральская 

лазурь" 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

617e 

102 Нормы речевого этикета  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

508a 

103 
Правописание имён 

прилагательных: падежные 

окончания 

1    
https://education.yan

dex.ru/main 

104 

Резервный урок по разделу 

орфография: Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных в 

единственном и 

множественном числе. 

Повторение 

 1    

105 
Местоимение. Личные 

местоимения 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

cc40 

106 

Личные местоимения 1го и 

3го лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го лица 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

cda8 

107 

Склонение личных 

местоимений. Склонение 

личных местоимений 3-го 

лица 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

cefc 

108 
Пишем текст по 

предложенному плану 
 1    

109 Правописание личных  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843c42a
https://m.edsoo.ru/f843c42a
https://m.edsoo.ru/f843c42a
https://m.edsoo.ru/f843c42a
https://m.edsoo.ru/f843f67a
https://m.edsoo.ru/f843f67a
https://m.edsoo.ru/f8438276
https://m.edsoo.ru/f8438276
https://m.edsoo.ru/f843617e
https://m.edsoo.ru/f843617e
https://m.edsoo.ru/f843508a
https://m.edsoo.ru/f843508a
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f843cc40
https://m.edsoo.ru/f843cc40
https://m.edsoo.ru/f843cda8
https://m.edsoo.ru/f843cda8
https://m.edsoo.ru/f843cefc
https://m.edsoo.ru/f843cefc


местоимений. Написание 

личных местоимений с 

предлогами 

https://m.edsoo.ru/f843

d05a, 
https://m.edsoo.ru/f843

d424 

110 

Особенности диалога. 

Составление текста по 

рисунку с включением 

диалога. Инсценировка 

диалога. Составление 

диалога по данным условиям 

1     

111 

Резервный урок по разделу 

морфология: тема 

"Использование 

местоимений для устранения 

неоправданного повтора слов 

в тексте" 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

d5a0 

112 

Раздельное написание 

личных местоимений с 

предлогами. Проверочная 

работа. 

 1 1   

113 

Вспоминаем, как написать 

письмо, поздравительную 

открытку, объявление. 

Письмо. Написание 

поздравления к празднику 8 

марта. Подбор и составление 

объявлений для стенной 

газеты 

 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

51f2, 
https://m.edsoo.ru/f843

d6f4 

114 Глагол как часть речи 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

d866 

115 
Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?» 

    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

dce4 

116 
Неопределенная форма 

глагола 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

f210 

117 
Пишем сочинение-отзыв по 

репродукции картины 
 1    

118 Настоящее время глагола 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

19e8 

119 Прошедшее время глагола 1    
https://education.yand

ex.ru/main 

120 Будущее время глагола 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

1d08 

121 
Настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола 
 1   

https://education.yan

dex.ru/main 

122 
Ситуации устного и 

письменного общения. 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

https://m.edsoo.ru/f843d05a
https://m.edsoo.ru/f843d05a
https://m.edsoo.ru/f843d424
https://m.edsoo.ru/f843d424
https://m.edsoo.ru/f843d5a0
https://m.edsoo.ru/f843d5a0
https://m.edsoo.ru/f84351f2
https://m.edsoo.ru/f84351f2
https://m.edsoo.ru/f843d6f4
https://m.edsoo.ru/f843d6f4
https://m.edsoo.ru/f843d866
https://m.edsoo.ru/f843d866
https://m.edsoo.ru/f843dce4
https://m.edsoo.ru/f843dce4
https://m.edsoo.ru/f843f210
https://m.edsoo.ru/f843f210
https://m.edsoo.ru/f84419e8
https://m.edsoo.ru/f84419e8
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f8441d08
https://m.edsoo.ru/f8441d08
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f8441d08


Составление текста о 

правилах уличного движения 

1d08 

123 
Речь: диалогическая и 

монологическая 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

5378, 
https://m.edsoo.ru/f843

54ea 

124 
Особенности разбора 

глаголов по составу 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

22b2 

125 Глагол в словосочетании  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

2dd4 

126 Глагол в предложении  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

168c 

127 
Спряжение глаголов: 

изменение по лицам и 

числам 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

f7c4 

128 

Глаголы 2-го лица 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

f90e 

129 
Мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

fa44 

130 
Отрабатываем правописание 

глаголов в форме 2го лица 

единственного числа 

 1    

131 I и II спряжение глаголов 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

02f0 

132 Личные формы глагола  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

0408 

133 
Личные окончания глаголов I 

и II спряжения 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

052a 

134 
Способы определения I и II 

спряжения глаголов 
1    

https://education.yan

dex.ru/main 

135 
Отработка способов 

определения I и II спряжения 

глаголов 

 1   
https://education.yan

dex.ru/main 

136 

Пишем сочинение-

повествование на тему. 

Составление рассказа 

(сказки) по содержанию 

пословицы, фрвзеологизма 

 1    

137 
Отрабатываем правило 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

1    
https://education.yan

dex.ru/main 

https://m.edsoo.ru/f8441d08
https://m.edsoo.ru/f8435378
https://m.edsoo.ru/f8435378
https://m.edsoo.ru/f84354ea
https://m.edsoo.ru/f84354ea
https://m.edsoo.ru/f84422b2
https://m.edsoo.ru/f84422b2
https://m.edsoo.ru/f8442dd4
https://m.edsoo.ru/f8442dd4
https://m.edsoo.ru/f844168c
https://m.edsoo.ru/f844168c
https://m.edsoo.ru/f843f7c4
https://m.edsoo.ru/f843f7c4
https://m.edsoo.ru/f843f90e
https://m.edsoo.ru/f843f90e
https://m.edsoo.ru/f843fa44
https://m.edsoo.ru/f843fa44
https://m.edsoo.ru/f84402f0
https://m.edsoo.ru/f84402f0
https://m.edsoo.ru/f8440408
https://m.edsoo.ru/f8440408
https://m.edsoo.ru/f844052a
https://m.edsoo.ru/f844052a
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main


личными окончаниями 

138 

Отрабатываем правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов-

исключений 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

10a6 

139 
Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

0732 

140 
Отрабатываем правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

087c 

141 
Безударные личные 

окончания глаголов: трудные 

случаи 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

0a2a 

142 

Отрабатываем трудные 

случаи написания 

безударных личных 

окончаний глаголов 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

12f4 

143 
Резервный урок по разделу 

морфология: Что такое 

возвратные глаголы? 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

fb98 

144 
Правописание глаголов на -

ться и –тся 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

fcd8 

145 
Отрабатываем правописание 

глаголов на -ться и –тся 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

00ac 

146 
Частица НЕ, её значение 

(повторение) 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

db72 

147 

Пишем сочинение-

рассуждение на тему. 

Составление текста-

рассуждения по таблице, 

правилу 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

bd72 

148 
Безударные личные 

окончания глаголов: 

систематизация 

 1   
https://education.yan

dex.ru/main 

149 
Безударные личные 

окончания глаголов: 

обобщение 

 1    

150 
Правописание глаголов в 

прошедшем времени 
1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

179a 

151 

Отрабатываем правописание 

суффиксов и окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

2078 

152 
Морфологический разбор 

глагола 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

https://m.edsoo.ru/f84410a6
https://m.edsoo.ru/f84410a6
https://m.edsoo.ru/f8440732
https://m.edsoo.ru/f8440732
https://m.edsoo.ru/f844087c
https://m.edsoo.ru/f844087c
https://m.edsoo.ru/f8440a2a
https://m.edsoo.ru/f8440a2a
https://m.edsoo.ru/f84412f4
https://m.edsoo.ru/f84412f4
https://m.edsoo.ru/f843fb98
https://m.edsoo.ru/f843fb98
https://m.edsoo.ru/f843fcd8
https://m.edsoo.ru/f843fcd8
https://m.edsoo.ru/f84400ac
https://m.edsoo.ru/f84400ac
https://m.edsoo.ru/f843db72
https://m.edsoo.ru/f843db72
https://m.edsoo.ru/f843bd72
https://m.edsoo.ru/f843bd72
https://education.yandex.ru/main
https://education.yandex.ru/main
https://m.edsoo.ru/f844179a
https://m.edsoo.ru/f844179a
https://m.edsoo.ru/f8442078
https://m.edsoo.ru/f8442078
https://m.edsoo.ru/f8442cb2


2cb2 

153 
Обобщение знаний о глаголе. 

Контрольный диктант. 
1  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25

110e 

154 
Глагол: систематизация 

знаний 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

219a 

155 
Резервный урок по разделу 

морфология: Глагол. 

Отработка материала 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

2b90 

156 
Резервный урок по разделу 

морфология: Отработка темы 

"Глагол" 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

157e 

157 
Резервный урок по разделу 

морфология: Проверь себя 
 1 1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

6e12 

158 
Резервный урок по разделу 

морфология. Промежуточная 

аттестация. 

1  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

9306 

159 
Пишем подробный пересказ 

текста. Изложение 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

18c6 

160 
Изученные правила 

правописания глаголов: 

систематизация 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

d9e2 

161 
Отрабатываем изученные 

правила правописания 

глаголов 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

24ec 

162 

Как сделать текст 

интереснее. Составление 

текста по репродукции 

картины И. Шишкина "Рожь" 

 1    

163 
Наблюдаем за написанием 

разных частей речи 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25

1c12 

164 
Орфографический тренинг: 

правописание разных частей 

речи 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25

1956 

165 

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная 

работа на тему "Безударные 

личные окончания глаголов" 

 1 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

2a6e 

166 
Учимся пересказывать: 

подробный устный пересказ 

текста 

 1    

167 
Резервный урок по разделу 

развитие речи: проверочная 

работа 

 1 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f844

23d4 

168 
Характеристика звуков 

русского языка. Звуки и 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

https://m.edsoo.ru/f8442cb2
https://m.edsoo.ru/fa25110e
https://m.edsoo.ru/fa25110e
https://m.edsoo.ru/f844219a
https://m.edsoo.ru/f844219a
https://m.edsoo.ru/f8442b90
https://m.edsoo.ru/f8442b90
https://m.edsoo.ru/f844157e
https://m.edsoo.ru/f844157e
https://m.edsoo.ru/f8436e12
https://m.edsoo.ru/f8436e12
https://m.edsoo.ru/f8439306
https://m.edsoo.ru/f8439306
https://m.edsoo.ru/f84418c6
https://m.edsoo.ru/f84418c6
https://m.edsoo.ru/f843d9e2
https://m.edsoo.ru/f843d9e2
https://m.edsoo.ru/f84424ec
https://m.edsoo.ru/f84424ec
https://m.edsoo.ru/fa251c12
https://m.edsoo.ru/fa251c12
https://m.edsoo.ru/fa251956
https://m.edsoo.ru/fa251956
https://m.edsoo.ru/f8442a6e
https://m.edsoo.ru/f8442a6e
https://m.edsoo.ru/f84423d4
https://m.edsoo.ru/f84423d4
https://m.edsoo.ru/f843639a


буквы 639a 

169 
Звуко-буквенный разбор 

слова 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f843

64e4 

170 

Резервный урок по разделу 

орфография: проверочная 

работа по теме "Чему мы 

научились на уроказ 

правописания в 4 классе" 

1  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25

1adc, 
https://m.edsoo.ru/fa25

1d48 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   102  11   

 

 

  

https://m.edsoo.ru/f843639a
https://m.edsoo.ru/f84364e4
https://m.edsoo.ru/f84364e4
https://m.edsoo.ru/fa251adc
https://m.edsoo.ru/fa251adc
https://m.edsoo.ru/fa251d48
https://m.edsoo.ru/fa251d48
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. Пояснительная записка 

отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психолого-

педагогических предпосылок к его изучению обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА); место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Приведён перечень универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто 

средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста. В подготовительном, первом и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень 

дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося с НОДА за каждый 

год обучения на уровне начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

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

и формы организации обучения и характеристика деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной темы с обучающимися с 

двигательными нарушениями с учетом их психофизических особенностей развития. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения 

 

 В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 



Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Русский  язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

разделов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Важнейшая особенность уроков «Технология» на уровне начального общего 

образования — предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

Программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи 

учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся с НОДА   социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого 

учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального общего образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках является основой 

формирования познавательных способностей, обучающихся с НОДА, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего 

и других народов и уважительного отношения к ним. Занятия продуктивной 

деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся с 

двигательными нарушениями социально-значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личности обучающихся в младшем школьном возрасте с учетом 

особенностей их развития. 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» необходимо учитывать 

наличие целого ряда нарушений у обучающихся с НОДА: общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, речи, сопутствующих 

нарушений, недостаточность пространственных и временных представлений, 

несформированность зрительно-моторной координации и других нарушений. 

Необходимо отметить, что нарушения захватывающей и манипулятивной функции 

кисти руки, а также наличие гиперкинезов, тремора и других двигательных нарушений 

значительно затрудняют усвоение данного предмета обучающимися с НОДА. Кроме 

того, для всех обучающихся с НОДА характерен целый ряд личностных особенностей: 

пониженный фон настроения; ограниченность социальных контактов; заниженная 



самооценка; уход в болезнь; ориентация на помощь извне, требование помощи от 

окружающих даже в ситуациях, когда  возможно выполнить необходимые действия 

самостоятельно. Данные психологические особенности создают дополнительные сложности 

при освоении учебного предмета «Технология» и диктуют ряд особенностей в организации 

педагогического процесса при реализации данного предмета. Кроме того, почти все действия 

(умственные и физические) на уроках «Технологии», обучающиеся с НОДА выполняют 

намного медленнее своих сверстников, поэтому и времени на освоение даже доступных 

трудовых операций им требуется гораздо больше. 

В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей 

каждого обучающегося с двигательными нарушениями, необходимо отбирать 

наиболее доступные для выполнения работы. При реализации данного учебного 

предмета следует подготовить руки к более сложным манипуляциям с учетом 

необходимой этапности в формировании, развития движений руки, координации руки 

и глаза, ориентировки в пространстве, снятия напряженности и усталости. На каждом 

уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

уделять особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные нарушения. 

Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с учетом 

двигательных нарушений. 

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности, обучающихся с 

НОДА на уроках «Технология» необходимо: дозирование интеллектуальной нагрузки; 

планирование смены видов деятельности; проведение двигательных разминок и 

специальных релаксационных упражнений, использование специальных методов и 

приемов предъявления материала с учетом характера двигательного нарушения. Для 

повышения эффективности усвоения учебного материала рекомендуется применять 

коллективные формы работы и работу в парах, а также активно использовать 

возможности ИКТ с учетом двигательных возможностей. Для обучающихся с НОДА 

необходимы изменения способов подачи информации, широкое использование 

наглядности и наглядно-практической наглядности.  

В процессе реализации рабочей программы рекомендуется использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Для реализации учебной дисциплины «Технология» обучающимися с НОДА 

необходимо также наличие специальных образовательных условий с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной категории. 

При реализации учебного предмета «Технология» следует учитывать следующие 

особые образовательные потребности обучающихся НОДА: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с 

медицинскими рекомендациями; 

− непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание образовательных областей; 

− использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 



обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения в связи с нарушениями 

двигательных функций; 

− индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений; 

− предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора; 

− наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных трудовых навыков и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− организация особой пространственной и временной образовательной 

среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным учебным местом с учетом структуры нарушения. 

В ходе реализации данного учебного предмета обязательным условием является 

соблюдение индивидуального ортопедического режима, для каждого обучающегося с 

двигательной патологией. Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить 

негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, 

тем самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса, 

обучающегося с НОДА. На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо 

проводить 5-минутную физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных 

мероприя.  

Реализация учебной дисциплины «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА при создании специальных 

образовательных условий позволит обучающимся  при наличии двигательных 

возможностей овладеть приёмами труда с использованием доступных инструментов; 

овладеть общими трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, осуществить в будущем правильный 

профессиональный выбор с учетом двигательных, речевых, сенсорных и других 

нарушений; научиться правильным и рациональным действиям при выполнении 

трудовых   заданий. Также на уроках по предмету «Технология» решаются задачи по 

развитию пространственной ориентировки и  зрительно-моторной координации. 

Коррекционно-развивающая направленность содержания является также 

действенным средством при коррекции нарушений: развивается мотивационно-

ценностная сфера обучающихся с НОДА, совершенствуются навыки контроля и 

самоконтроля, формируется ориентировочная основа действий, развивается 

коммуникативная сфера личности обучающегося с двигательными нарушениями, 

поскольку в процессе коллективного труда обучающиеся вступают в деловые 

контакты, обусловленные ходом работы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с 

НОДА, освоение культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 



технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета с учетом психофизических возможностей 

обучающихся с двигательными нарушениями. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих 

воспитательных и коррекционных. 

Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях;  

3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема) с 

учетом двигательных возможностей; 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений с учетом психофизических 

возможностей; 

5) овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия; 

6) формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким.  

Развивающие задачи курса: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений с учетом психофизических возможностей 

обучающихся с НОДА; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности с учетом 

двигательных возможностей; 

3) развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 



5) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

Воспитательные задачи курса: 

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

2) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

3) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

4) воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  

Коррекционные задачи курса: 

1) обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых 

заданий с учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и 

удержания различных предметов и инструментов, движения руки при выполнении 

различных трудовых действий и др.; 

2) поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

3) развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

мышления, развитие речи, усвоение элементарного технического словаря; 

4) овладение безопасными приёмами труда (при наличии такой возможности с 

использованием доступных инструментов, механизмов и машин), отдельными 

видами бытовой техники с учетом двигательных возможностей и ограничений, 

обучающихся с НОДА. 

К основным принципам и подходам к реализации учебного предмета 

«Технология» относятся: 

В основу разработки рабочей программы для обучающихся с НОДА заложены 

деятельностей и дифференцированный подходы. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с двигательными нарушениями младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с НОДА, проявляющийся в неоднородности 

возможностей освоения содержания учебного предмета «Технология». Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательной программы обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА, возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 



В основу разработки программы положены следующие принципы: 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип вариативности (возможность использования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного 

минимума образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА); 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося с двигательными 

нарушениями и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей лиц указанной категории; 

 принцип учета типологических индивидуальных психофизических 

особенностей развития, обучающегося с НОДА; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании программы 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отводимых на изучение курса «Технология» в 

подготовительном 1—4 классах — 168 ч. (по 1 часу в неделю): 33 часа в 

подготовительном и 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 Содержание программы начинается с характеристики основных 

структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО ОВЗ и 

являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное 

наполнение развивается и обогащается от класса к классу. При этом учитывается, что 

собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде 

других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 

строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 

конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более 

свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с конструктором» (с учётом возможностей материально-технической 

базы образовательной организации); 



 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

 робототехника. (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

 информационно-коммуникативные технологии (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

Для изучения модуля «Работа с конструктором», «Конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов» необходимо введение подготовительного этапа по формированию 

базовых составляющих конструктивной деятельности (пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации и т.д.); введение в систему занятий 

специальных упражнений для нормализации мышечного тонуса, дыхания, расширения 

функциональных возможностей  кистей рук; использования специального 

оборудования с учетом степени тяжести двигательных нарушений. При обучении 

конструированию обучающихся НОДА за основу следует брать следующие приемы: 

конструирование по образцу, по модели, по условиям, по схеме, по заданной теме и по 

замыслу (свободное). Особое внимание следует уделить ознакомлению обучающихся с 

материалом для конструирования, санитарно-гигиеническими требованиями и 

правилами безопасности в работе с ним, с условиями его использования на уроках. 

                                                            

        4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 



2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным с учетом двигательных возможностей, обучающихся с НОДА. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий при наличии двигательных возможностей. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 

на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 



Работа с доступной информацией в Интернете
1
 и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

2) анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

3) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям; 

4) выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; 

сборку, отделку изделия; 

5) решать простые задачи на преобразование конструкции; 

6) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

10)анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

1) находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

3) использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

                                                           
1
 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательной организации. 



5) использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

6) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

2) описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 

своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов 

РФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 

4) осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД: 

1) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

2) планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

3) на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

4) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

5) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НОДА  

В результате изучения предмета «Технология» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности с учетом двигательных возможностей, 

обучающихся с НОДА; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами с учетом двигательных возможностей, обучающихся с 

НОДА; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности с учетом речевых 

возможностей, обучающихся с НОДА. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НОДА 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с 

НОДА формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях с учетом психофизических особенностей развития; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с учетом психофизических особенностей развития; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике с учетом речевых возможностей; 



5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности при наличии двигательных возможностей; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей при наличии двигательных возможностей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной 

форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями с учетом 

психофизических особенностей развития; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге 

с учетом речевых возможностей; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания с учетом речевых возможностей; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия с учетом речевых возможностей. 

Регулятивные УУД: 

1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы) с учетом психофизических 

особенностей развития; 

2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы с учетом 

двигательных возможностей; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 



действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок и индивидуальных особенностей развития; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество с 

учетом психофизических особенностей развития; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь с учетом речевых возможностей; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности с учетом психофизических особенностей развития. 

 

          ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

 К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с НОДА  научится: 

1) 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; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса исходя 

из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия с учетом 

психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда с учетом 

двигательных возможностей; 

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками при наличии 

двигательных возможностей; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 



простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией с учетом 

психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) с учетом двигательных возможностей; 

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point с 

учетом двигательных возможностей; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. Технологии, профессии 

и производства 

(12 ч) 

Профессии и 

технологии современного 

мира. Использование 

достижений науки в 

развитии технического 

прогресса.  

Изобретение и 

использование 

синтетических материалов 

с определёнными 

заданными свойствами в 

различных отраслях и 

профессиях. 

 Нефть как 

универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и 

др.). 

 Профессии, связанные 

Соблюдать правила безопасной работы, 

выбирать инструменты и приспособления в 

зависимости от технологии изготавливаемых 

изделий и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с НОДА. 

Классифицировать инструменты по 

назначению: режущие, колющие, чертёжные. 

Проверять и определять исправность 

инструментов с учетом индивидуальных 

особенностей, обучающихся с НОДА. 

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы и 

выбранных материалов и индивидуальных 

особенностей, обучающихся с НОДА. 

Поддерживать порядок во время работы; 

убирать рабочее место по окончании 

практической работы с учетом двигательных 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, 

его место и влияние на 

жизнь и деятельность 

людей. 

 Влияние современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека на 

окружающую среду, 

способы её защиты.  

Сохранение и развитие 

традиций прошлого в 

творчестве современных 

мастеров.  

Бережное и 

уважительное отношение 

людей к культурным 

традициям. 

Изготовление изделий с 

учётом традиционных 

правил и современных 

технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и 

др.).  

Элементарная 

творческая и проектная 

деятельность (реализация 

заданного или 

собственного замысла, 

поиск оптимальных 

конструктивных и 

технологических 

решений). 

Коллективные, 

групповые и 

индивидуальные проекты 

на основе содержания 

материала, изучаемого в 

течение учебного года. 

 Использование 

комбинированных техник 

создания конструкций по 

заданным условиям в 

выполнении учебных 

проектов 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Изучать важность подготовки, организации, 

уборки, поддержания порядка рабочего места 

людьми разных профессий. 

Использовать свойства материала при 

изготовлении изделия и заменять материал на 

аналогичный по свойствам с учетом 

индивидуальных особенностей, обучающихся с 

НОДА. 

Рассматривать возможности использования 

синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. 

Рассматривать использование нефти в 

производстве как универсального сырья. 

Называть материалы, получаемые из нефти с 

учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития, обучающихся с НОДА. 

Изготавливать изделия с учётом традиционных 

правил и современных технологий (лепка, 

шитьё, вышивка и др.) и двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Использовать конструктивные и 

художественные свойства материалов в 

зависимости от поставленной задачи и 

индивидуальных особенностей, обучающихся с 

НОДА. 

Осознанно выбирать материалы в 

соответствии с конструктивными особенностями 

изделия и двигательными возможностями 

обучающихся с НОДА. 

Определять этапы выполнения изделия на 

основе анализа образца, графической 

инструкции . 

Выбирать в зависимости от свойств 

материалов технологические приёмы их 

обработки с учетом индивидуальных 

особенностей, обучающихся с НОДА. 

Сравнивать последовательность выполнения 

изделий с производством в различных отраслях с 

учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА 

Изучать современные производства и 

профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Рассматривать профессии и технологии 

современного мира, использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. 

Изучать влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Приводить примеры традиций и праздников 

народов России, ремёсел, обычаев и 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

производств, связанных с изучаемыми 

материалами и производствами с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

3.Технологии ручной 

обработки материалов 

 (6 ч): 

— технологии работы 

с бумагой 

и картоном; 

Синтетические 

материалы — ткани, 

полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. 

Создание синтетических 

материалов с заданными 

свойствами.  

Использование 

измерений, вычислений и 

построений для решения 

практических задач. 

Внесение дополнений и 

изменений в условные 

графические изображения 

в соответствии 

дополнительными/изменён

ными требованиями к 

изделию. 

Технология обработки 

бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии 

с замыслом, 

особенностями 

конструкции изделия. 

Определение оптимальных 

способов разметки 

деталей, сборки изделия.  

    Выбор способов 

отделки. Комбинирование 

разных материалов в 

одном изделии. 

Совершенствование 

умений выполнять разные 

способы разметки с 

помощью чертёжных 

инструментов. Освоение 

доступных 

художественных техник. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Обобщённое 

представление о видах 

тканей (натуральные, 

искусственные, 

синтетические), их 

свойствах и областей 

использования. Дизайн 

одежды в зависимости от 

её назначения, моды, 

времени. Подбор 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся с двигательными 

нарушениями, в процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. Осознанно 

соблюдать правила рационального и безопасного 

использования инструментов с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

Обосновывать использование свойств бумаги 

и картона при выполнении изделия с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

Осваивать отдельные новые доступные 

приёмы работы с бумагой и картоном (например, 

гофрированная бумага и картон, салфеточная, 

креповая и др.) с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Читать графические схемы изготовления 

изделия и выполнять изделие по заданной схеме 

с учетом психофизических особенностей 

развития обучающихся с НОДА. 

Выполнять несложные расчёты размеров 

деталей изделия, ориентируясь на образец, эскиз, 

технический рисунок или чертёж исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА возможно использование цифровых 

технологий. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы 

развёртки изделия исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА возможно 

использование компьютерных технологий. 

Выполнять разметку деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз 

исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА возможно использование 

компьютерных технологий. 

Решать простейшие задачи, требующие 

выполнения несложных эскизов развёрток 

изделий с использованием условных 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, 

особенностями 

конструкции изделия.  

Раскрой деталей по 

готовым лекалам 

(выкройкам), собственным 

несложным. Строчка 

петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и др.), 

её назначение (соединение 

и отделка деталей) и/или 

строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков 

(соединительные и 

отделочные). 

Подбор ручных строчек 

для сшивания и отделки 

изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Технология обработки 

синтетических материалов. 

Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное 

определение технологий 

их обработки в сравнении 

с освоенными 

материалами. 

Комбинированное 

использование разных 

материалов 

обозначений исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА. 

Самостоятельно анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты изготовления 

изделия исходя их особенностей 

коммуникативного и речевого развития, 

обучающихся с НОДА. Выполнять изделия на 

основе знаний и представлений о 

технологическом процессе с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА; анализировать устройство и назначение 

изделия исходя их особенностей 

коммуникативного и речевого развития, 

обучающихся с НОДА; выстраивать 

последовательность практических действий и 

технологических операций исходя их 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

Подбирать материалы и инструменты с 

учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА; выполнять экономную 

разметку, обработку с целью получения деталей, 

сборку, отделку изделия, проверку изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА. 

Планировать и изготавливать изделие с 

опорой на инструкцию или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

Читать и анализировать графические схемы, 

чертежи развёрток, технических рисунков 

изделий с учетом индивидуальных особенностей 

развития обучающихся с НОДА; создавать 

эскизы развёрток по образцу и заданным 

условиям исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА возможно 

использование компьютерных технологий. 

Применять известные способы и приёмы 

работы с пластичными материалами для 

реализации собственного замысла с учетом 

психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

Изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия, модели, макеты сложных форм при 

наличии двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Выполнять моделирование, понимать и 

создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу с учетом индивидуальных особенностей 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

обучающихся с НОДА. 

— технологии работы с 

пластичными 

материалами; 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для 

работы с пластичными материалами, правильно 

и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями, в процессе выполнения изделия 

самостоятельно проверять и восстанавливать 

порядок на рабочем месте исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся с 

НОДА 

Объяснять выбор использования пластичных 

материалов их конструктивной и 

технологической необходимостью для 

конкретного изделия или сочетания с другими 

материалами с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, 

обучающихся с НОДА. 

Наблюдать за декоративно-прикладными 

возможностями использования пластических 

масс в творческих работах мастеров. 

Выбирать различные материалы по 

техническим, технологическим и декоративно-

прикладным свойствам в зависимости от 

назначения изделия и двигательным 

возможностям обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Систематизировать знания о свойствах 

пластичных материалов. Самостоятельно 

анализировать образцы изделий: конструктивные 

особенности и технологию изготовления; 

изготавливать изделия по собственному замыслу 

с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития, обучающихся с НОДА. 

Иметь представление об используемых 

мастерами материалах в наиболее 

распространённых традиционных народных 

промыслах и ремёслах, культурных традициях 

своего региона и России. Узнавать, называть, 

выполнять и выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в зависимости от 

их свойств исходя из индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с НОДА. 

Использовать пластические массы для 

изготовления сложных композиций (как для 

изготовления деталей, так и в качестве 

соединительного материала) с учетом 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

— технологии работы 

с природным материалом; 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для 

работы с природным материалом, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся с двигательными 

нарушениями, в процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте исходя из индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с НОДА. 

Систематизировать общие знания и 

представления о древесных материалах. 

Называть свойства природного материала — 

древесины; сравнивать древесину по цвету, 

форме, прочности; сравнивать свойства 

древесины со свойствами других природных 

материалов; объяснять особенности 

использования древесины в декоративно-

прикладном искусстве и промышленности с 

учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития, обучающихся с НОДА. 

Объяснять выбор видов природных 

материалов для изготовления изделий 

декоративного и бытового характера с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

— технологии работы с 

текстильными 

материалами; 

    Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для 

работы с текстильными материалами, правильно 

и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся с двигательными 

нарушениями, в процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте исходя из индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с НОДА.  

    Самостоятельно применять освоенные правила 

безопасной работы инструментами и аккуратной 

работы с материалами исходя из 

индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

Определять необходимые инструменты и 

приспособления для ручного труда в 

соответствии с конструктивными особенностями 

изделий и индивидуальными психофизическими 

особенностями развития обучающихся с НОДА. 

Различать натуральные (растительного и 

животного происхождения) и химические 

(искусственные и синтетические) ткани, 

определять свойства синтетических тканей. 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Сравнивать свойства синтетических и 

натуральных тканей с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, 

обучающихся с НОДА. 

Понимать возможности использования 

специфических свойств синтетических тканей 

для изготовления специальной одежды. 

Сравнивать ткани различного происхождения 

(внешний вид, толщина, прозрачность, 

гладкость, намокаемость). 

Определять и/или выбирать текстильные и 

волокнистые материалы для выполнения 

изделия. Самостоятельно выбирать виды ниток и 

ткани в зависимости от выполняемых работ и 

назначения изделия и двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Понимать особенности материалов одежды 

разных времён. Самостоятельно выполнять 

практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, чертежи при наличии двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА 

Понимать технологию обработки 

текстильных материалов. Подбирать 

текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия 

и индивидуальными психофизическими 

особенностями развития обучающихся с НОДА. 

Подбирать ручные строчки для сшивания и 

отделки изделий с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Выполнять раскрой деталей по готовым 

собственным несложным лекалам (выкройкам) 

при наличии двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Выполнять отделку изделия аппликацией, 

вышивкой и отделочными материалами при 

наличии двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Выполнять работу над изделием в группах с 

учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Иметь представление о дизайне одежды в 

зависимости от её назначения, моды, времени, 

изготовление моделей народного или 

исторического костюма народов России. 

Использовать и различать виды аксессуаров в 

одежде. 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

— технологии работы 

с другими доступными 

материалами 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для 

работы с материалом по выбору учителя 

(например, пластик, поролон, пенопласт, 

соломка или пластиковые трубочки и др.), 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся 

с двигательными нарушениями, в процессе 

выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте 

исходя из индивидуальных особенностей 

развития обучающихся с НОДА. 

Осознанно соблюдать правила 

рационального и безопасного использования 

инструментов с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Наблюдать и исследовать свойства 

выбранного материала в сравнении со 

свойствами ранее изученных материалов 

(бумаги, картона, природного материала и др.).  

3. Конструирование и 

моделирование  

(10 ч):  

— работа с 

«Конструктором» *; 

Современные 

требования к техническим 

устройствам 

(экологичность, 

безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов, в 

том числе наборов 

«Конструктор» по 

проектному заданию или 

собственному замыслу.  

Поиск оптимальных и 

доступных новых решений 

конструкторско 

технологических проблем 

на всех этапах 

аналитического и 

технологического процесса 

при выполнении 

индивидуальных 

творческих и 

коллективных проектных 

работ. 

Робототехника. 

Конструктивные, 

соединительные элементы 

и основные узлы робота.  

Инструменты и детали 

для создания робота. 

Конструирование 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся с двигательными 

нарушениями, в процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте исходя из индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с НОДА. 

Использовать в практической работе 

основные инструменты и приспособления для 

ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), 

применяя правила безопасной и аккуратной 

работы с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

На основе анализа образца самостоятельно 

выбирать необходимые детали на каждом этапе 

сборки с учетом психофизических особенностей 

развития обучающихся с НОДА. 

Выбирать необходимые для выполнения 

изделия детали конструктора и виды соединений 

(подвижное или неподвижное) с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Выполнять соединения металлических 

деталей при помощи гаечного ключа и отвёртки, 

используя винты и гайки, использовать 

изученные способы соединения деталей при 

наличии двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

робота. 

Составление алгоритма 

действий робота. 

Программирование, 

тестирование робота. 

Преобразование 

конструкции робота. 

Презентация робота 

Определять основные этапы конструирования 

изделий с опорой на готовую модель, схему, 

план работы, заданным условиям; понимать 

информацию, представленную в разных формах 

с учетом психофизических особенностей 

развития обучающихся с НОДА. 

Анализировать и обсуждать конструктивные 

особенности изделий сложной конструкции; 

подбирать технологию изготовления сложной 

конструкции с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, 

обучающихся с НОДА 

Использовать свойства металлического и 

пластмассового конструктора при создании 

объёмных изделий при наличии двигательных 

возможностей обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Выбирать необходимые для выполнения 

изделия детали конструктора (при 

необходимости заменить на доступные) и виды 

соединений (подвижное или неподвижное) с 

учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Применять навыки работы с металлическим 

конструктором при наличии двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Презентовать готовые конструкции при 

выполнении творческих и коллективных 

проектных работ с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, 

обучающихся с НОДА. 

— конструирование и 

моделирование из бумаги, 

картона, пластичных 

материалов, природных и 

текстильных материалов; 

 Анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения 

деталей с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, 

обучающихся с НОДА. 

Создавать изделие по собственному замыслу 

с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА. 

Учитывать при выполнении практической 

работы современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) и индивидуальные 

особенности развития обучающихся с НОДА. 

— робототехника Соблюдать правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Распознавать и называть конструктивные, 

соединительные элементы и основные узлы 

робота с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития, 

обучающихся с НОДА 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Подбирать необходимые инструменты и 

детали для создания робота с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Конструировать робота в соответствии со 

схемой, чертежом, образцом, инструкцией, 

собственным замыслом при наличии 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Выполнять простейшее преобразование 

конструкции робота. при наличии двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Презентовать робота (в том числе с 

использованием средств ИКТ) с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии* (6 ч) 

Работа с доступной 

информацией в Интернете 

и на цифровых носителях 

информации. Электронные 

и медиа-ресурсы в 

художественно-

конструкторской, 

проектной, предметной 

преобразующей 

деятельности. 

Работа с готовыми 

цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной 

информации по тематике 

творческих и проектных 

работ, использование 

рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении 

изделий и др. 

Создание презентаций в 

программе PowerPoint или 

другой 

Понимать и самостоятельно соблюдать 

правила пользования персональным 

компьютером. Называть и определять 

назначение основных устройств компьютера (с 

которыми работали на уроках). с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА. 

Знать современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). Находить и 

отбирать разные виды информации в Интернете 

по заданным критериям, для презентации 

проекта с учетом индивидуальных особенностей 

развития обучающихся с НОДА. 

Использовать различные способы 

получения, передачи и хранения информации с 

учетом индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

Использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения информации с 

учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать выводы и обобщения с 

учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития, обучающихся с НОДА. 

С помощью учителя создавать печатные 

публикации с использованием изображений на 

экране компьютера с использованием 

специального оборудования с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Оформлять слайды презентации (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); работать с доступной информацией; 

работать в программе PowerPoint (или другой) с 



Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

учетом индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

Осваивать правила работы в программе 

PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды презентации в 

программе PowerPоint (или другой) с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

Набирать текст и размещать его на слайде 

программы PowerPoint (или другой), размещать 

иллюстративный материал на слайде, выбирать 

дизайн слайда. 

Выбирать средства ИКТ, компьютерные 

программы для презентации разработанных 

проектов с учетом индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с НОДА. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  

 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  

 

Очн

о 

 

Самостоя

тельно 

 

Контрольны

е работы 

 

1 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 

третьем классе 

 1    

2 
Информация. 

Интернет 
 1    

3 
Графический 

редактор 
1     

4 

Проектное 

задание по 

истории развития 

техники 

 1    

5 
Робототехника. 

Виды роботов 
1    https://resh.edu.ru/ 

6 

Конструирование 

робота. 

Преобразование 

конструкции 

робота 

 1    

7 

Электронные 

устройства. 

Контроллер, 

двигатель 

 1   https://resh.edu.ru/ 

8 Программировани  1    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


е робота 

9 

Испытания и 

презентация 

робота 

 1    

10 
Конструирование 

сложной открытки 
 1   https://resh.edu.ru/ 

11 
Конструирование 

папки-футляра 
 1   https://resh.edu.ru/ 

12 

Конструирование 

альбома 

(например, альбом 

класса) 

 1    

13 

Конструирование 

объемного 

изделия военной 

тематики 

1    https://resh.edu.ru/ 

14 

Конструирование 

объемного 

изделия – подарок 

женщине, девочке 

1    https://resh.edu.ru/ 

15 

Изменение форм 

деталей объемных 

изделий. 

Изменение 

размеров деталей 

развертки 

(упаковки) 

 1    

16 

Построение 

развертки с 

помощью линейки 

и циркуля 

(пирамида) 

 1   https://resh.edu.ru/ 

17 

Развертка 

многогранной 

пирамиды 

циркулем 

1     

18 

Декор интерьера. 

Художественная 

техника декупаж 

 1   https://resh.edu.ru/ 

19 

Природные 

мотивы в декоре 

интерьера 

 1   https://resh.edu.ru/ 

20 

Конструирование 

и моделирование 

изделий из 

различных 

материалов. 

1     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Подвижное 

соединение 

деталей на 

проволоку 

(толстую нитку) 

21 

Полимеры. Виды 

полимерных 

материалов, их 

свойства 

 1   https://resh.edu.ru/ 

22 

Технология 

обработки 

полимерных 

материалов (на 

выбор, например) 

 1   https://resh.edu.ru/ 

23 

Конструирование 

сложных форм из 

пластиковых 

трубочек 

1    https://resh.edu.ru/ 

24 

Конструирование 

объемных 

геометрических 

конструкций из 

разных 

материалов 

 1    

25 

Синтетические 

ткани. Их 

свойства 

 1   https://resh.edu.ru/ 

26 

Мода, одежда и 

ткани разных 

времен. Ткани 

натурального и 

искусственного 

происхождения 

 1   https://resh.edu.ru/ 

27 

Способ 

драпировки 

тканей. 

Исторический 

костюм 

1    https://resh.edu.ru/ 

28 

Одежда народов 

России. 

Составные части 

костюмов и 

платьев, их 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

 1    

29 Строчка  1   https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При оценивании планируемых результатов обучения, обучающихся с НОДА 

необходимо учитывать индивидуальные особенности их развития. Для более 

адекватной оценки педагог должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный 

подход при проверке знаний. Форма устного опроса при низком качестве устной 

экспрессивной речи учащихся с НОДА необходимо заменять письменными ответами 

или ответом с использованием средств альтернативной коммуникации. 

В связи с имеющимися у обучающихся ограничений манипулятивных функций, 

препятствующих выполнению заданий по предмету «Технология», при реализации 

индивидуального и дифференцированного подхода учитель может использовать 

следующую тактику: 

− при тяжелых поражениях рук, не позволяющих осуществлять целенаправленные 

предметно-практические действия, обучающийся по заданию учителя выполняет 

виртуальную модель изделия; 

крестообразного 

стежка. Строчка 

петлеобразного 

стежка. 

Аксессуары в 

одежде 

30 

Строчка 

крестообразного 

стежка. Строчка 

петлеобразного 

стежка.Аксессуар

ы в одежде 

 1   https://resh.edu.ru/ 

31 

Конструкция 

«пружина» из 

полос картона или 

металлических 

деталей наборов 

типа 

«Конструктор» 

 1   https://resh.edu.ru/ 

32 
Качающиеся 

конструкции 
 1    

33 
Конструкции со 

сдвижной деталью 
 1    

34 

Резервный урок. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

9  25   0   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


− при частичных ограничениях манипулятивных функций для обучающегося с 

НОДА разрабатываются индивидуальные задания, исключающие операции, которые 

он не может выполнить из-за физических ограничений; 

− в ряде случаев для обучающихся с двигательными нарушениями могут 

создаваться условия для работы в паре, когда каждый выполняет доступные ему 

операции. 
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