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1 к л а сс

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Красота и вдохновение.

Стремление человека к красоте. Особое состояние -  вдохновение. 
Музыка -  возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 
красотой. Музыкальное единство людей -  хор, хоровод.

Музыкальные пейзажи.

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 
Чувства человека, любующегося природой. Музыка -  выражение глубоких 
чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 
Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, 
движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных 
интонациях.

Какой же праздник без музыки?

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 
уличном шествии, спортивном празднике.

Музыка на войне, музыка о войне.

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 
интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 
малого барабана, трубы и т.д.)

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»

Край, в котором ты живешь.

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 
инструменты.

Русский фольклор.

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 
Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).



Русские народные музыкальные инструменты.

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 
гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 
былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Весь мир звучит

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 
длительность, тембр.

Звукоряд.

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.

Ритм.

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 
тактовая черта. Ритмический рисунок. Длительности: половинная, целая, 
шестнадцатые. Паузы.

Ритмические рисунки.

Ритмическая партитура.

Высота звуков.

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 
клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»

Композиторы -  детям.

Детская музыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и 
др. Понятие жанра. Песня, танец, марш.

Оркестр.

Оркестр -  большой коллектив музыкантов. Дирижер, партитура, 
репетиция. Жанр концерта -  музыкальное соревнование солиста с оркестром.



Музыкальные инструменты.

Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения ф-п, «секрет» 
названия инструмента. «Предки» и «наследники» ф-п (клавесин, синтезатор)

Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении ф-п, оркестра.

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»

Песни верующих.

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 
в творчестве композиторов-классиков.

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»

Музыка наших соседей.

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики.

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»

Музыкальная сказка на сцене, на экране.

Характеры персонажей, отраженные в музыке. Тембр голоса. Соло.
Хор, ансамбль.

2 к л а сс  

М о д у л ь  « М У З Ы К А  В  Ж И З Н И  Ч Е Л О В Е К А »

Музыкальные пейзажи

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 
человека, любующегося природой. Музыка -  выражение глубоких чувств, 
тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.

Музыкальные портреты

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 
манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.



Танцы, игры и веселье

Музыка -  игра звуками. Танец -  искусство и радость движения. Примеры 
популярных танцев.

Главный музыкальный символ

Гимн России -  главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 
исполнения Гимна России. Другие гимны.

Искусство времени

Музыка -  временное искусство. Погружение в поток музыкального 
звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Мелодия

Мотив, музыкальная фраза. Постепенное, плавное движение мелодии, 
скачки. Мелодический рисунок.

Сопровождение

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.

Песня

Куплетная форма. Запев, припев

Тональность. Гамма

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 
тональности (до 2-3 знаков при ключе)

Интервалы

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 
кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.

Вариации

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации

Музыкальный язык

Темп, тембр. Динамика. Штрихи.



Лад.

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 
Ступеневый состав.

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»

Композиторы -  детям

Детская музыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и 
др. Понятие жанра. Песня, танец, марш.

Музыкальные инструменты. Фортепиано.

Рояль и пианино. История изобретения ф-п, «секрет» названия 
инструмента. «Предки» и «наследники» ф-п (клавесин, синтезатор)

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.

Программная музыка

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.

Симфоническая музыка

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов, Симфония, 
симфоническая картина.

Европейские композиторы-классики

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов

Мастерство исполнителя

Творчество выдающихся исполнителей -  певцов, инструменталистов, 
дирижеров. Консерватория, филармония, Конкурс им. П.И.Чайковского.



Звучание храма

Колокола. Колокольные звоны. Звонарские приговорки. Колокольность 
в музыке русских композиторов.

Песни верующих.

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 
в творчестве композиторов-классиков.

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»

Русский фольклор.

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 
Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).

Русские народные музыкальные инструменты.

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 
гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.

Народные праздники

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика.

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 
Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»

Музыкальная сказка на сцене, на экране.

Характеры персонажей, отраженные в музыке. Тембр голоса. Соло. 
Хор, ансамбль.

Театр оперы и балета

Особенности музыкальных спектаклей. Балет, опера. Солисты, хор, 
оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.



Опера. Главные герои и номера оперного спектакля

Ария, хор, сцена, увертюра -  оркестровое вступление. Отдельные 
номера из опер русских и зарубежных композиторов.

3 класс

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Музыкальные пейзажи

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 
человека, любующегося природой. Музыка -  выражение глубоких чувств, 
тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.

Музыкальные портреты

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 
манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.

Музыка на войне, музыка о войне.

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 
интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 
малого барабана, трубы и т.д.)

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика. Штрихи.

Дополнительные обозначения в нотах

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)

Ритмические рисунки в размере 6/8

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм

Размер

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.



Вокальная музыка

Человеческий голос -  самый совершенный инструмент. Бережное 
отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: 
песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата, Песня, романс, вокализ, 
кант

Композиторы -  детям

Детская музыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и 
др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. Программная музыка

Программная музыка

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.

Оркестр.

Оркестр -  большой коллектив музыкантов. Дирижер, партитура, 
репетиция. Жанр концерта -  музыкальное соревнование солиста с оркестром.

Музыкальные инструменты.

Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении ф-п, оркестра.

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.

Европейские композиторы-классики

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Русские композиторы-классики

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»

Искусство Русской православной церкви

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 
стихира, величание). Музыка и живопись, посвященные святым. Образы 
Христа, Богородицы



Религиозные праздники

Праздничная служба, вокальная музыка религиозного содержания.

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА»

Сказки, мифы и легенды

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 
народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах

Народные праздники

Обряды, игры, хороводы праздничная символика

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»

Опера

Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, 
увертюра -  оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 
зарубежных композиторов.

Патриотическая и народная тема в театре и кино

История создания, значение музыкально-сценических и экранных 
произведений, посвященных нашему народу, его истории, теме служения 
Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 
фильмам.

Балет. Хореография -  искусство танца

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 
отдельные номера из балетов отечественных композиторов.

Сюжет музыкального спектакля

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 
сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы

Оперетта, мюзикл

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 
оперетт И.Штрауса, И.Кальмана, мюзиклов Р.Роджерса, Ф.Лоу.



Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Джаз

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 
Музыкальные инструменты джаза, особые приемы игры на них. Творчество 
джазовых музыкантов

4 (1) класс

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Музыкальные пейзажи

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 
человека, любующегося природой. Музыка -  выражение глубоких чувств, 
тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.

Танцы, игры и веселье

Музыка -  игра звуками. Танец -  искусство и радость движения. Примеры 
популярных танцев.

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Мелодия

Мотив, музыкальная фраза. Постепенное, плавное движение мелодии, 
скачки. Мелодический рисунок.

Интервалы

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 
кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.

Дополнительные обозначения в нотах

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)

Вариации

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.



Вокальная музыка

Человеческий голос -  самый совершенный инструмент. Бережное 
отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: 
песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата, Песня, романс, вокализ, 
кант

Симфоническая музыка

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 
симфоническая картина

Композиторы -  детям

Детская музыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и 
др. Понятие жанра. Песня, танец, марш.

Инструментальная музыка

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 
Сюита. Соната. Квартет

Программная музыка

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.

Музыкальные инструменты.

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.

Европейские композиторы-классики

Творчество выдающихся зарубежных композиторов.

Русские композиторы-классики

Творчество выдающихся отечественных композиторов

Мастерство исполнителя

Творчество выдающихся исполнителей -  певцов, инструменталистов, 
дирижеров. Консерватория, филармония, Конкурс им. П.И.Чайковского



Звучание храма

Колокола. Колокольные звоны. Звонарские приговорки. Колокольность в 
музыке русских композиторов.

Искусство Русской православной церкви

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 
стихира, величание). Музыка и живопись, посвященные святым. Образы 
Христа, Богородицы

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»

Жанры музыкального фольклора

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 
колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 
инструменты.

Русские народные музыкальные инструменты.

Народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии

Первые артисты, народный театр

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 
Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.

Сказки, мифы и легенды

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 
народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы праздничная символика



Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»

Балет. Хореография -  искусство танца

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 
отдельные номера из балетов отечественных композиторов.

Сюжет музыкального спектакля

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 
сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы

Оперетта, мюзикл

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 
оперетт И.Штрауса, И.Кальмана, мюзиклов Р.Роджерса, Ф.Лоу

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Современные обработки классической музыки

Понятие обработки, творчество современных композиторов и 
исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная 
ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»

Музыка наших соседей

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики

Кавказские мелодии и ритмы

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 
Композиторы и музыканты исполнители Г рузии, Армении, Азербайджана. 
Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 
Северного Кавказа.

Музыка Японии и Китая

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 
Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника

Музыка Средней Азии

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 
современные исполнители Казахстана, Киргизии и др.



Певец своего народа

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов -  
ярких представителей национального музыкального стиля своей страны

Диалог культур

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 
интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 
зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 
русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 
зарубежных композиторов)

4 (2) класс

(Повторение и закрепление изученного в 4 (1) классе)

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Музыкальные пейзажи

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 
человека, любующегося природой. Музыка -  выражение глубоких чувств, 
тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.

Танцы, игры и веселье

Музыка -  игра звуками. Танец -  искусство и радость движения.
Примеры популярных танцев.

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Мелодия

Мотив, музыкальная фраза. Постепенное, плавное движение мелодии, 
скачки. Мелодический рисунок.

Интервалы

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 
кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.

Дополнительные обозначения в нотах

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).



Вариации

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»

Вокальная музыка

Человеческий голос -  самый совершенный инструмент. Бережное 
отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: 
песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата, Песня, романс, вокализ, 
кант

Симфоническая музыка

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 
симфоническая картина

Композиторы -  детям

Детская музыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и 
др. Понятие жанра. Песня, танец, марш.

Инструментальная музыка

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 
Сюита. Соната. Квартет

Программная музыка

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.

Музыкальные инструменты.

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.

Европейские композиторы-классики

Творчество выдающихся зарубежных композиторов

Русские композиторы-классики

Творчество выдающихся отечественных композиторов.



Мастерство исполнителя

Творчество выдающихся исполнителей -  певцов, инструменталистов, 
дирижеров. Консерватория, филармония, Конкурс им. П.И.Чайковского

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»

Звучание храма

Колокола. Колокольные звоны. Звонарские приговорки. Колокольность 
в музыке русских композиторов.

Искусство Русской православной церкви

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 
стихира, величание). Музыка и живопись, посвященные святым. Образы 
Христа, Богородицы

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»

Жанры музыкального фольклора

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 
колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 
инструменты.

Русские народные музыкальные инструменты.

Народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии

Первые артисты, народный театр

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 
Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества.



Сказки, мифы и легенды

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 
народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах

Народные праздники

Обряды, игры, хороводы праздничная символика 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»

Балет. Хореография -  искусство танца

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 
отдельные номера из балетов отечественных композиторов.

Сюжет музыкального спектакля

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 
сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы

Оперетта, мюзикл

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 
оперетт И.Штрауса, И.Кальмана, мюзиклов Р.Роджерса, Ф.Лоу

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Современные обработки классической музыки

Понятие обработки, творчество современных композиторов и 
исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная 
ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»

Музыка наших соседей

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики

Кавказские мелодии и ритмы

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 
Композиторы и музыканты исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. 
Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 
Северного Кавказа.



Музыка Японии и Китая

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 
Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника

Музыка Средней Азии

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 
современные исполнители Казахстана, Киргизии и др.

Певец своего народа

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов -  
ярких представителей национального музыкального стиля своей страны

Диалог культур

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации 
фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 
композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских 
композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 
композиторов)



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Л и ч н о ст н ы е  р езу л ь т а т ы :

в области гражданско-патриотического воспитания:

-осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России, 
уважение музыкальных символов республик РФ;

-проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края;

-стремление участвовать в творческой жизни;

в области духовно-нравственного воспитания:

-признание индивидуальности каждого человека;

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

-готовность придерживаться принципов взаимопомощи и сотрудничества;

в области эстетического воспитания:

-восприимчивость к различным видам искусства;

-умение видеть прекрасное в жизни;

в области научного познания:

-первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 
и научной картины мира;

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность;

в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

-знание правил здорового и безопасного образа жизни;

-бережное отношение к физиологическим системам организма;

-профилактик умственного и физического утомления; 

в области трудового воспитания:

-установка на посильное активное участие в практической деятельности;

-интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 
искусства;



в области экологического воспитания:

-бережное отношение к природе.

С п ец и а л ь н ы е л и ч н о ст н ы е  р езу л ь т а т ы :

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира;

-умение формировать эстетические чувства.

М ет а п р ед м ет н ы е р езу л ь т а т ы
Базовые логические действия:
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
-определять существенный признак для классификации;
-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства;
-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 
восприятия и исполнения.
Базовые исследовательские действия:
-на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 
реальным и желательным состоянием музыкальных явлений;
-с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений;
-сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 
задачи.
Умения работать с информацией:
-соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при 
поиске информации в Интернете;
-анализировать информацию в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные учебные действия:
1)невербальная коммуникация:
-воспринимать музыку как специфическую форму общения людей; 
-выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки;
-осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи;
2)вербальная коммуникация:
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
-проявлять уважительное отношение к собеседнику;
-признавать возможность существования разных точек зрения;
-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
3)совместная деятельность (сотрудничество):
-стремиться к объединению усилий в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки;
-переключаться между различными формами работы при решении 

проблемы;



-принимать цель совместной деятельности;
-оценивать свой вклад в общий результат.
Умения самоорганизации:
-планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;
-выстраивать последовательность выбранных действий.
Умения самоконтроля:
-устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности. 
С п ец и а л ь н ы е м ет а п р ед м ет н ы е р езул ьтаты :
-использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных 

видах деятельности;
-применять зрительный, осязательный и слуховой способы восприятия 

материала;
-осуществлять зрительную пространственную ориентировку;
-принимать участие в речевом общении;
-адекватно использовать жесты, мимику в процессе общения; 
-осуществлять речевой самоконтроль;
-оценивать свою речь с точки зрения ее содержания.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 к л асс

-классифицировать звуки;

-исполнять песни с простым мелодическим рисунком;

-создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах; 

-воспринимать музыку в соответствии с ее характером;

-стремиться к расширению музыкального кругозора;

-владение навыками дифференцированного слухового восприятия.

2 класс

-определять принадлежность музыкальных интонаций к родному фольклору;

-называть знакомые народные музыкальные инструменты;

-определять принадлежность музыкальных произведений к композиторскому 
или народному творчеству;

-исполнять народные произведения с сопровождением и без него;



-сформированность специальных приемов обследования музыкальных 
инструментов.

3 класс

-различать элементы музыкального языка;

-определять принадлежность музыкальных интонаций к русской музыке;

-группировать народные музыкальные инструменты по принципу 
звукоизвлечения;

-различать на слух произведения классической музыки;

-различать простейшие жанры музыки;

-характеризовать выразительные средства;

-определять и называть особенности музыкально-сценических жанров;

-сформированность способности к самовыражению средствами 
музыкального искусства.

4 (1) класс

-различать изобразительные и выразительные интонации;

-различать на слух принципы развития;

-понимать значение термина «музыкальная форма»;

-определять принадлежность музыкальных интонаций к народной музыке 
различных регионов России;

-различать концертные жанры;

-определять принадлежность музыкальных произведений к различным 
направлениям музыки;

-различать отдельные номера музыкального спектакля;

-различать виды музыкальных коллективов;

-владение чувством ритма.

4 (2) класс

-исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран;



-соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы;

-иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры; 

-исполнять современные музыкальные произведения;

-исполнять Гимн РФ;

-воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни; 

-сформированность навыков правильного дыхания.



3. Т ем а т и ч еск о е  п л а н и р о в а н и е

1 к л а сс

№ Н а и м ен о в а н и е  р а зд ел а К о л -в о  ч асов
1 Музыка вокруг нас 4
2 Народная музыка России 6
3 Музыкальная грамота 5
4 Классическая музыка 9
5 Духовная музыка 1
6 Музыка в жизни человека 5
7 Музыка народов мира 1
8 Музыка театра и кино 2

Итого 33 часа

2 к л асс

№ Н а и м ен о в а н и е  р а здел а К о л -в о  ч асов
1 Музыка в жизни человека 5
2 Музыкальная грамота 8
3 Классическая музыка 10
4 Духовная музыка 2
5 Народная музыка России 6
6 Музыка театра и кино 3

Итого 34 часа

3 к л асс

№ Н а и м ен о в а н и е  р а здел а К о л -в о  ч асов
1 Музыка в жизни человека 4
2 Классическая музыка 10
3 Музыка театра и кино 7
4 Музыкальная грамота 6
5 Духовная музыка 2
6 Народная музыка России 3
7 Современная музыкальная культура 2

И т о го  3 4  ч аса



4 (1 )к л а сс

№ п /п Т ем а  р а зд ел а К о л -в о  ч асов

1 Классическая музыка 10

2 Народная музыка России 6

3 Музыкальная грамота 2

4 Музыка в жизни человека 3

5 Современная музыкальная культура 3

6 Духовная музыка 3

7 Музыка народов мира 4

8 Музыка театра и кино 3

И т о го  34  ч аса

4 (2 ) к л асс

№ Н а и м ен о в а н и е  р а здел а К о л -в о  ч асов
1 Классическая музыка 9
2 Народная музыка России 6
3 Музыкальная грамота 3
4 Музыка в жизни человека 2
5 Современная музыкальная культура 2
6 Духовная музыка 3
7 Музыка народов мира 6
8 Музыка театра и кино 3

И т о го  34  ч аса
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1. С о д ер ж а н и е  у ч еб н о го  п р ед м ета

1 КЛАСС 

Модуль «Г рафика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части.

Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета.
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.

Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов).

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 
складывания.

Объёмная аппликация из бумаги и картона.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства.

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 
составлении узора крыльев.

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов).



Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации.

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.

Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использование приёма симметрии.

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 
бумаги, картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки).

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 
и другие по выбору учителя).

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме (работа осуществляется с использованием тифлоинформационных 
технологий - использование камеры смартфона для увеличения удаленных 
рассматриваемых объектов, увеличение фотографий / изображений на экране смартфона 
при рассматривании, смартфон настраивается с учетом индивидуальных зрительных 
возможностей обучающихся).

2 КЛАСС 

Модуль «Г рафика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы.
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 
анализировать форму натурного предмета.



Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 
Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра.

Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 
Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 
отношений.

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 
выразительность цвета.

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 
выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского.

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 
или женский).

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла.

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 
пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 
деталей.

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 
композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 
животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 
игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 
женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 
наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 
гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 
архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 
сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).



Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 
произведениями.

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 
резьба и роспись и др.).

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 
в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 
Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 
животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар- 
птицы» и др.) (тема изучается с использованием специального программного обеспечения 
-  программы увеличения изображения на экране цифрового устройства для слабовидящих, 
интерфейс цифрового устройства настраивается в соответствии с индивидуальными 
зрительными возможностями).

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме 
(увеличение рассматриваемых фотографий на экране смартфона, смартфон настраивается с 
учетом индивидуальных зрительных возможностей).

3 КЛАСС 

Модуль «Г рафика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 
иллюстраций и текста на развороте книги.

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката.

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей

лица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.

Модуль «Живопись»



Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 
акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 
сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 
возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 
автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 
изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 
или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 
портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 
выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 
особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 
мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 
материалов).

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики.

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 
сюжету изображения).

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 
традициях других промыслов по выбору учителя).

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 
при помощи печаток или штампов.

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 
композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 
композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий 
и образных представлений.

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 
материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 
города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 
зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.



Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 
Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 
значение в современном мире.

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 
(обзор памятников по выбору учителя) (при необходимости осуществляется 
тифлокомментирование).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 
знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 
значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 
событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 
произведений в жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 
определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 
пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. К. Айвазовского и др.

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 
(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. В 
графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 
многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание 
орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного 
и того же элемента Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 
графическом редакторе).

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.

(темы изучается с использованием специального программного обеспечения -  
программы увеличения изображения на экране цифрового устройства для слабовидящих, 
интерфейс цифрового устройства настраивается в соответствии с индивидуальными 
зрительными возможностями).

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 
выбору учителя) (при необходимости обеспечивается тифлокомментирование).

4(1) КЛАСС 

Модуль «Г рафика»
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»
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. Красота природы разных 
климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский 
ландшафт).

Модуль «Скульптура»
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.

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»
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.
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.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
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).

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.

Модуль «Азбука цифровой графики»
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 мультимедийной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 
национальной культуры.

(темы изучаются с использованием специального программного обеспечения -  
программы увеличения изображения на экране цифрового устройства для слабовидящих, 
интерфейс цифрового устройства настраивается в соответствии с индивидуальными 
зрительными возможностями).

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира (при 
необходимости осуществляется тифлокомментирование).

4 (2) КЛАСС



Модуль «Г рафика»
Повторение правил линейной и воздушной перспективы изученных в 4 классе: 

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

Закрепление рисунка 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).
Повторение изученного в 4 классе портретного 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»
Закрепление понятий скульптурные памятники героям и мемориальные комплексы.
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Повторение изученных в 4 классе орнаментов 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.

Закрепление назначения 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.

Повторение изученных в 4 классе народных костюмов. 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»
Повторение изученных в 4 классе конструкций 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.

Закрепление традиций архитектурных конструкций 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»
Повторение изученных в 4 классе произведений 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).

Закрепление изученных в 4 классе памятников 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.

Повторение художественной культуры 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»
Повторение изученных в 4 классе изображение 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.

Повторение построения 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.



Повторение изученного в 4 классе создания мультимедийной презентации в 
программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 
выбранной эпохи или национальной культуры.

(темы изучаются с использованием специального программного обеспечения -  
программы увеличения изображения на экране цифрового устройства для слабовидящих, 
интерфейс цифрового устройства настраивается в соответствии с индивидуальными 
зрительными возможностями).

Специфические универсальные учебные действия:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художественно

продуктивной деятельности;
понимание значение смысла собственного учения, его результата; 
формирование чувства любви к стране, городу (родному краю); 
умение принимать и сохранять учебную задачу;
учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности; 
замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности обучающихся;
формирование логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений в художественно-продуктивной 
деятельности;

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
решения;

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат 
художественно-продуктивной деятельности;

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 
характера);

актуализация, расширение знаний, кругозора;
адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности;
создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 
умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 
деятельности;

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабовидящий -  
зрячий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе освоения изобразительной 
деятельности.

2 .П л а н и р у ем ы е р езу л ь т а т ы  о св о ен и я  у ч еб н о го  п р ед м ет а  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с 
ФГОС начального общего образования находится личностное развитие обучающихся, 
приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 
личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 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;
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 
других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 
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 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, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 
Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 
и члена общества.

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций обучающихся 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.

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.

Специальные личностные результаты:
• умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира.
• Способность к дифференциации и осмыслению картины мира.

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;
• 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;
• обобщать форму составной конструкции;
• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;
• 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.

Базовые логические и исследовательские действия:
• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;
• 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;

• 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;

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 
другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;

• 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;

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания.

•
Работа с информацией:

• использовать электронные образовательные ресурсы;
• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
• 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;

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;

• 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 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;

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций 
и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности;

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или исследовательского опыта;

• анализировать произведения детского художественного творчества с 
позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

• 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.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 
учителем;

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
15



• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 
сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 
материалам;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.

Специальные метапредметные результаты:
• использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных 

видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
• применять зрительный, осязательный и слуховой способы восприятия 

материала;
• применять современные средства коммуникации и тифлотехнические 

средства;
• осуществлять зрительную пространственную и социально-бытовую 

ориентировку;
• применять приемы отбора и систематизации материала на определенную

тему;
• вести самостоятельный поиск информации;
• преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования;
• принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации;
• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
• находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС

Модуль «Графика»
Владеть навыками применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока.
Приобрести первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка.
Приобрести опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.
Приобрести опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Уметь анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины.
Приобрести первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе.
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка.
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности.
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке



содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).

Модуль «Живопись»
Владеть навыками работы красками «гуашь» в условиях урока.
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет.
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций.
Приобрести опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета.
Уметь вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»
Приобрести опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).
Владеть первичными приёмами лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении.
Владеть первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 
искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные,
геометрические, анималистические.

Уметь использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.
Приобрести опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица).
Приобрести знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Приобрести представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 
мотивам игрушки выбранного промысла.

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника.

Модуль «Архитектура»
Уметь рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 
части рассматриваемых зданий.

Владеть приемами конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел.

Приобрести опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности.

Приобрести представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобрести умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также



соответствия учебной задаче, поставленной учителем.
Приобрести опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.
Приобрести опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).
Владеть опытом эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек.
Владеть опытом эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Уметь получать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 
книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобрести опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы.
Приобрести опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.

2 КЛАСС 

Модуль «Графика»
Знать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 
графических материалов.

Приобрести навыки изображения на основе разной по характеру и способу 
наложения линии.

Владеть понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания.

Владеть навыком визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления и анализ).

Приобрести умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 
ведения рисунка, используя навык штриховки.

Модуль «Живопись»
Владеть навыками работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 
навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.

Приобрести опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 
прозрачной краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета.

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 
цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 
и холодные оттенки цвета.

Понимать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 
цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.



Приобрести опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 
грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 
разного цветового состояния моря.

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 
добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 
средствами удалось показать характер сказочных персонажей.

Модуль «Скульптура»
Знать традиционные игрушки одного из народных художественных промыслов; 

владеть приёмами и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 
промысла; выполнять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 
выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская,
дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 
сторон.

Приобрести в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 
лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры.
Уметь сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).

Приобрести опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
вышивки на основе природных мотивов.

Владеть приёмами орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 
абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).

Приобрести опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 
материалов в художественные изображения и поделки.

Уметь рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 
иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 
Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 
характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 
выявляют особенности его характера, его представления о красоте.

Приобрести опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей.

Модуль «Архитектура»
Владеть приёмами создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки.
Уметь рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 
соотношения.

Владеть пониманием образа здания, то есть его эмоционального воздействия.
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 
фантазию и внимание к архитектурным постройкам.

Приобрести опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру



героев литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 
других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 
учебную задачу.

Владеть умениями вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 
потребность в таком наблюдении.

Приобрести опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, 
резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).

Приобрести опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, 
А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников- 
анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).

Приобрести опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 
К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 
И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, 
Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Владеть возможностями изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе).
Владеть приёмами трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.
уметь в компьютерном редакторе (например, Paint) пользоваться инструментами и 

техниками — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки 
или композиции (например, образ дерева).

Знать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 
построения кадра в фотографии.

3 КЛАСС 

Модуль «Графика»
Приобрести представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
Получить опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.

Знать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 
работе художника над шрифтовой композицией.

Уметь создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 
совмещая в ней шрифт и изображение.

Знать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 
композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.

Знать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
Приобрести опыт рисования портрета (лица) человека.



Уметь создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 
(для карнавала или спектакля).

Модуль «Живопись»
Владеть приёмами создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению.
Уметь рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников.
Приобрести опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Уметь создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету.
Знать о работе художников по оформлению праздников.
Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению.

Модуль «Скульптура»
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 
учителя).

Уметь создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».

Знать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 
пластика, рельеф (виды рельефа).

Приобрести опыт лепки эскиза парковой скульптуры.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Знать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома.
Знать приёмы исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 
эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 
промысла).

Знать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 
орнаменте.

Владеть навыками создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка).

Модуль «Архитектура»
Выполнять зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.
Уметь создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета.
Уметь создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.
Придумывать и рисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство.



Выполнять творческий рисунок — создать образ своего города или села, или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 
коллажа).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Уметь рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 
книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких 
художников детской книги.

Уметь рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 
(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре 
здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобрестиь представления, 
аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 
архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, 
телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 
дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 
кино, в театре, на празднике.

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
определяемые предметом изображения.

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 
И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и 
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 
путешествий.

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова,
И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 
произведениях.

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 
их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 
представление о коллекциях своих региональных музеев.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Владеть приёмами работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 
орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 
экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.

Понимать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 
понимать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.

Владеть приёмами соединения шрифта и векторного изображения при создании 
поздравительных открыток, афиши и др.

Владеть приёмами редактирования цифровых фотографий с помощью 
компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 
насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение.

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 
возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов,



предложенных учителем.

4(1) КЛАСС 

Модуль «Графика»
Знать 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.

Приобрести 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.

Уметь создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Уметь передавать в изображении народные представления о красоте человека, уметь 

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

Приобрести опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 
человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи).

Уметь создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобрести 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.

Модуль «Скульптура»
Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участвовать в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 
нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать 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.

Изучать и показывать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Иметь представления о женском и мужском костюмах 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.
Знать конструкцию избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 
понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 
значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 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. Иметь представления об 
устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 
людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 
изобразить; 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.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Уметь воспринимать произведения 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).

Знать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 
и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
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.

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.

Знать, 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).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Знать 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.



Уметь моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 
(избы) и различные варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 
дома на основе избы и традициями и её украшений.

Представлять 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.

Уметь 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).

Уметь строить 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).

Выполнять анимацию простого повторяющегося движения изображения в 
виртуальном редакторе GIF-анимации.

Уметь и демонстрировать мультимедийные 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.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям
мира.

4(2) КЛАСС

Модуль «Г рафика»
Знать 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.

Приобрести 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.

Уметь создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Уметь передавать в изображении народные представления о красоте человека, уметь 

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

Приобрести опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 
человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи).

Уметь создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобрести 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.



Модуль «Скульптура»
Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участвовать в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 
нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать 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.

Изучать и показывать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Иметь представления о женском и мужском костюмах 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.
Знать конструкцию избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 
понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 
значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 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. Иметь представления об 
устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 
людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 
изобразить; 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.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Уметь воспринимать произведения 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).

Знать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм



Покрова на Нерли.
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве.
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
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.

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.

Знать, 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).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Знать 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.

Уметь моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 
(избы) и различные варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 
дома на основе избы и традициями и её украшений.

Представлять 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.

Уметь 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).

Уметь строить 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).

Выполнять анимацию простого повторяющегося движения изображения в 
виртуальном редакторе GIF-анимации.

Уметь и демонстрировать мультимедийные 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.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям
мира.

Специальные результаты:
• владение зрительным и осязательно-зрительным способами обследования и 

восприятия цветных или черно-белых (контрастных) изображений предметов;
• умение размещать рисунок на листе.
• умение пользоваться рисунком в различных видах деятельности.



• владение навыками графического изображения предметов, процессов и 
явлений с натуры, по памяти, по представлению.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№ Название раздела Количество часов
1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения.
9

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 
Украшения.

8

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 10
4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу
6

Итого 33

2 класс

№ Название раздела Количество часов
1 Как и чем работают художники? 8
2 Реальность и фантазия 7
3 О чём говорит искусство 11
4 Как говорит искусство 8

Итого 34

3 класс

№ Название раздела Количество часов
1 Искусство в твоём доме 8
2 Искусство на улицах твоего города 7
3 Художник и зрелище 11
4 Художник и музей 8

Итого 34

4 (1) класс

№ Название раздела Количество часов
1 Истоки родного искусства 15
2 Древние города нашей земли 19

Итого 34

4 (2) класс

№ Название раздела Количество часов
1 Каждый народ — художник 17
2 Искусство объединяет народы. 17

Итого 34
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3 КЛАСС

Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день.
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество).

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи .
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи .
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 
общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.



Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и 
с использованием языковой догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера.

Письмо
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка.

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r» (there is/there).

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 
согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 
изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических



единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи для 2 класса.

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 
four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — 
There are four pens.).

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 
my cat. She can play the piano.).

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it 
a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.).
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи).
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).
Количественные числительные (1-12).
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).
Предлоги места (in, on, near, under).
Союзы and и but (c однородными членами).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,
поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.



Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

4(i) КЛАСС

Тематическое содержание речи
Мир моего «я ». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи .
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение;

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи .
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста.

Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 
общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из



воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 
на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей.

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r» (there is/there are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей.

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 
третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 
сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 
словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или



частичной транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 
существительных в притяжательном падеже.

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 
включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman)

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 
the river.).

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books).
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of).
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got 
some.).

Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные (13— 100). Порядковые числительные (1— 30).
Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

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

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,



извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 
цвета национальных флагов).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации.

4(2) КЛАСС 

Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 
родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки.

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи .
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 
праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 
согласие/несогласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с



опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации.
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.
Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации (при опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 
мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение.
Письмо
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных



букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей.

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r» (there is/there are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико
интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 
служебных словах; интонации перечисления.

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 
в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 
частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 
многосложных словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 
обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 
притяжательном падеже (Possessive Case).

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 
включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play 
— a play).

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot,
film).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.



Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.

Модальные глаголы must и have to.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).
Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации.

Специфические универсальные учебные действия:
принятие и сохранение учебной задачи;
адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для 

решения различных коммуникативных задач, построение монологического высказывания, 
владение диалогической формой коммуникации;

построение речевого высказывания в устной и письменной речи;
знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским 

языком;
структурирование знаний;
учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;
умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабовидящий - 

зрячий», «слабовидящий - слабовидящий» при изучении иностранного языка;
внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине -  России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 
эстетическое воспитание:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 
физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
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 профессия; 

экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.



Специальные личностные результаты:
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации;
• умение осуществлять межличностное взаимодействие в поликультурной среде;
• эмоционально-ценностное отношение к культуре и традициям других народов;
• сформированность культуры толерантного поведения.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма;
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.
У обучающегося 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;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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 (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности



при поиске информации в Интернете;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы 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);
подготавливать небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

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

универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
У обучающегося будут сформированы 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 использованием предложенного образца.
Специальные метапредметные результаты:
•  использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
•  применять зрительный, осязательный и слуховой способы восприятия 

материала;
•  применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
•  осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку;
•  применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
•  вести самостоятельный поиск информации;
•  преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования на иностранном языке;
•  принимать участие в речевом общении на иностранном языке, соблюдая нормы 

речевого этикета;



•  адекватно использовать невербальные средства коммуникации в процессе 
речевого общения;

•  осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
коммуникативной деятельности на иностранном языке;

•  оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
•  находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
•  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения
Говорение
• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);

• создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 
фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 
вопросы.

Аудирование
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд).

Смысловое чтение
• читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного;

• читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
для чтения — до 80 слов).

Письмо
• заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;



• писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
• знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов);

• применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;

• читать новые слова согласно основным правилам чтения;
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова;
• заполнять пропуски словами; дописывать предложения;
• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.

Лексическая сторона речи
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;

• использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.
Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);

• распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным It;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным There + to be в Present Simple Tense;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 
с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 
fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 
наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое



время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 
конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 
сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 
для получения разрешения (Can I go out?);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 
притяжательные местоимения;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения this — these;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1— 12);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
who, what, how, where, how many;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 
near, under;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах).

Социокультурные знания и умения
• владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством;

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.

4(i) КЛАСС

Коммуникативные умения
Говорение
• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 
собеседника);

• создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 
и/или зрительными опорами;

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).

Аудирование
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников



вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).

Смысловое чтение
• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного;

• читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые
слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 
слов).

Письмо
• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.;
• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;
• создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
• применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
• применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);
• читать новые слова согласно основным правилам чтения;
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова;
• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).
Лексическая сторона речи
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических
единиц, освоенных на первом году обучения;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и
словосложения (football, snowman).

Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were



mountains in the south.);
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to

... ;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 
количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 
usually, often;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения that — those;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
when, whose, why;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13— 100);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 
числительные (1— 30);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, 
in front of, behind;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 
in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.

Социокультурные знания и умения
• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 
знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством);

• кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 
английском языке.

4(2) КЛАСС 

Коммуникативные умения
Говорение
• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4— 5 реплик со стороны



каждого собеседника);
• вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4— 5 реплик со стороны каждого собеседника;

• создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи для 4(1) класса (объём монологического высказывания — не 
менее 4— 5 фраз);

• создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 
своё отношение к предмету речи;

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4— 5 фраз.

• представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4— 5 
фраз.

Аудирование
• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 
зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).

Смысловое чтение
• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного;

• читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
• читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию.
Письмо
• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;
• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;
• писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
• читать новые слова согласно основным правилам чтения;
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с



соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова;
• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).
Лексическая сторона речи
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 
единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 
словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play).

Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 
going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no;

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, 
bad — worse — (the) worst);

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и

года;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.

Социокультурные знания и умения
• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством);

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
• знать некоторых литературных персонажей;
• знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
• кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики
Специальные предметные результаты:
• владение навыками зрительного и осязательно-зрительного обследования, 

необходимыми при работе с дидактическим материалом;
• наличие начальных навыков социокультурной адаптации.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 КЛАСС

№ Наименование раздела Количество часов
1 Мир моего «я». 25
2 Мир моих увлечений. 20
3 Мир вокруг меня. 15
4 Родная страна и страны 

изучаемого языка.
8

Итого часов 68

4(i) КЛАСС

№ Наименование раздела Количество часов
1 Мир моего «я». 14
2 Мир моих увлечений. 20
3 Мир вокруг меня. 20
4 Родная страна и страны 

изучаемого языка.
14

Итого часов 68

4(2) КЛАСС

№ Наименование раздела Количество часов
1 Мир моего «я». 12
2 Мир моих увлечений. 16
3 Мир вокруг меня. 25
4 Родная страна и страны 

изучаемого языка.
15

Итого часов 68
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1. С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Ч Е Б Н О Г О  П Р Е Д М Е Т А

2 к л а сс  (п ер в ы й  год  о б у ч ен и я )
Начальным этапом изучения государственного (татарского) языка

является создание исходной устной базы для последующего развития навыков 

устной речи, чтения и письма.

Т ем а т и ч еск о е  со д ер ж а н и е  р еч и
Мир моего «Я»: Давайте познакомимся. Я и моя семья. Здоровье.

Мир моих увлечений: Любимые игрушки. Спорт.

Мир вокруг меня: Моя школа. В магазине. Времена года (зима, лето).

Моя Родина: Столицы России и Татарстана. Наш город. Наше село.

Животный мир.

У м ен и я  по в и д а м  р еч ев о й  д ея т ел ь н о ст и

А у д и р о в а н и е

Восприятие и понимание на слух:
-  несложных высказываний, произносимых учителем на уроке;
-  восприятие и понимание утвердительных, вопросительных,

отрицательных предложений;
-  несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих

отдельные незнакомые слова по изученным темам.

Г о в о р ен и е

Диалогическая речь:

-  умение задавать вопросы по изученным темам и отвечать на них;

-  составление диалога этикетного характера: приветствие, знакомство с 

собеседником, начало и завершение разговора;

-  вежливоесогласие / несогласие на предложение собеседника.

Монологическая речь:
-  составление небольшого высказывания в соответствии с учебной ситуацией в 

пределах программного языкового материала;
-  составление небольшого рассказа о себе, членах семьи, школе, покупках, 

временах года, о своем городе (селе).

С м ы сл о в о е  ч т ен и е
-  читение несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с пониманием понимание запрашиваемой



информации;

-  умение соотносить графический образ слова с его звуковым образом;

-  восприятие печатного слова;

-  соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;

-  тексты для чтения: ситуативные диалоги, короткие рассказы, стихи. 

П и сь м о

-  овладение техникой письма (написание букв татарского алфавита, 

специфичных татарских букв э, е, Y, Ж, Ц, h; буквосочетаний, слов);

-  вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение;

-  дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.

Я зы к о в ы е  зн а н и я  и н а в ы к и  

Ф о н ет и ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

-  правильное произношение гласных и согласных звуков татарского 

языка; твердых и мягких гласных звуков; звонких и глухих согласных звуков;

-  сопоставление гласных и согласных звуков татарского и русского 

языков;

-  знаки транскрипции;

-  интонация приветствия, прощания, обращения, просьбы, приказа;

-  произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Г  р а ф и к а , о р ф о гр а ф и я  и п у н к т у а ц и я

-  правильное правописание татарских букв;

-  правильное написание изученных слов;
-  заглавная буква в начале предложения и в именах собственных;

-  знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак). 

Л ек си ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

словосочетаний, речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи; слов- названий предметов, их признаков,



Г  р а м м а т и ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных грамматических форм:

-  имена существительные в единственном и множественном числах;
-  имена существительные с аффиксами принадлежности 1, 2, 3 лица;
-  вопросительные местоимения «кем?», «нэрсэ?», «кая?», «кайда?», 

«ничэ?», «ничэнче?», «нинди?», «нишли?»;
-  имена прилагательные, обозначающие цвет;
-  существительные в направительном и местно-временном падежах;
-  количественные и порядковые числительные (1-10);
-  личные местоимения в именительном падеже мин, син, ул;
-  в направительном падеже мица, сица, аца;
-  в притяжательном падеже минем, синец, аныц;
-  указательное местоимение «бу»;
-  глаголы настоящего времени I, II, III лица единственного числа в 

утвердительной форме;
-  частицы -мы или -ме;
-  послелог «белэн» с именами существительными.

С о ц и о к у л ь т у р н ы е зн а н и я  и у м ен и я
-  знание и использование наиболее употребительных элементов татарского 

речевого этикета в ситуациях общения (выражение прприветствия, 
согласия или несогласия);

-  знание небольших произведений татарского детского фольклора;
-  персонажей детских книг; знание названий татарских национальных 

блюд.
К о м п ен са т о р н ы е  у м ен и я

-  использование при чтении и аудировании языковой догадки (умение 
понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова 
по контексту);

-  использование в качестве опоры, при создании собственных 
высказываний, ключевых слов, вопросов.

3 к л а сс  (в то р о й  год  о б у ч ен и я )

Т ем а т и ч еск о е  со д ер ж а н и е  р еч и

1. Мир моего «Я»: Наша семья. Встреча гостей. Мы любим чистоту. 

Предметы личной гигиены.



2. Мир моих увлечений: Зимние и летние забавы. Спортивные игры.

3. Мир вокруг меня: Мы идем в школу. В магазине. В городе. В деревне. 

Транспорт. Времена года.

4. Моя Родина: Казань -  столица Республики Татарстан. Татарские 

национальные блюда. Праздники.

У м ен и я  по в и д а м  р еч ев о й  д ея т ел ь н о ст и

А у д и р о в а н и е
-  понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная / 

невербальная реакция на услышанное;
-  восприятие и понимание на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова по 
изученным темам;

-  понимание основного содержания, запрашиваемой информации с опорой 
на иллюстрации;

-  восприятие и понимание на слух несложных диалогических текстов по 
изученным темам.

-  Тексты для аудирования: диалоги в рамках тематического содержания 
речи; короткие рассказы.

Г о в о р ен и е

Диалогическая речь:

-  ведение разных видов диалога (выражение приветствия, поздравление, 
вопросов);

-  вежливое согласие / несогласие на предложение собеседника.

Монологическая речь:

-  составление небольшого рассказа о себе, членах семьи, школе, временах 

года, о своем городе (селе);

-  описание картинок.

С м ы сл о в о е  ч тен и е

-  чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией;

-  чтение несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или с 

пониманием запрашиваемой информации;



-  чтение текста с развитием навыков сравнения, логического мышления:
озаглавить части текста;
Тексты для чтения: ситуативные диалоги, короткие рассказы, стихи.

П и сь м о

-  правильное написание изученных слов;

-  списывание или выписывание слов на основе их группировки по 

признакам;

-  дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей;

-  составление письменных ответов на заданные вопросы с 

использованием изученного лексико-грамматического материала;

-  составление подписей к картинкам или их описание по данному образцу.

Я зы к о в ы е  зн а н и я  и н а в ы к и

Ф о н ет и ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

-  чередование согласных звуков (к / г, п / б);

-  произношение слов со специфичными согласными звуками [къ], [гъ], 

[W], [ж], М , И ,  [ч];

-  интонация приветствия, прощания, обращения, поздравления, 

извинения, просьбы, приказа;

-  особенности словесного ударения в вопросительных местоимениях;

-  произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Г  р а ф и к а , о р ф о гр а ф и я  и п у н к т у а ц и я

-  заглавная буква в начале предложения и в именах собственных;

-  правильное написание изученных слов;

-  правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении.

Л ек си ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц, слов, словосочетаний, речевых клише, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, включая лексические 

единицы, усвоенные во 2 классе; слов-названий предметов, их признаков,



Г  р а м м а т и ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных грамматических форм:

-  количественные и порядковые числительные (11-100);
-  чередование согласных букв г/к, б/п;

-  вопросы «кемне?», «нэрсэне?»;

-  выражение согласия/несогласия «риза», «риза тYгел»;

-  глаголы настоящего и и прошедшего времени I, II, III лица 

единственного числа в утвердительной и отрицательной формах;

-  аффиксы прошедшего времени -ды/де, -ты/те

С о ц и о к у л ь т у р н ы е зн а н и я  и у м ен и я

-  знание и использование наиболее употребительных элементов 

татарского речевого этикета в ситуациях общения (выражение приветствия, 

просьбы, согласия /несогласия);

-  написание имен собственных на татарском языке;
-  знание небольших произведений и персонажей татарского детского 

фольклора

-  знание названий татарских национальных блюд.

К о м п ен са т о р н ы е  у м ен и я

-  умение просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

-  использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту);

-  использование в качестве опоры, при порождении собственных 

высказываний, иллюстраций.



4 к л а сс  (т р ет и й  год  о б у ч ен и я )

Т ем а т и ч еск о е  со д ер ж а н и е  р еч и

1. Мир моего «Я»: Моя семья. Мой режим дня. Домашние обязанности. Мой 

день рождения.

2. Мир моих увлечений: Мои любимые дела. Любимые игры. Мои питомцы.

3. Мир вокруг меня: День знаний. В школьной столовой. Моя улица. Мой 

дом. Моя квартира. В магазине. На дороге.

4. Моя Родина: Города России и Татарстана. Народы Татарстана. 

Национальные праздники татарского и русского народов.

У м ен и я  по в и д а м  р еч ев о й  д ея т ел ь н о ст и

А у д и р о в а н и е

-  понимание на слух высказываний учителя и одноклассников, 

небольших текстов и сообщений, построенных на изученном речевом 

материале;

-  восприятие и понимание на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова (понимание 

основного содержания / понимание запрашиваемой информации с опорой на 

иллюстрации).

Тексты для аудирования: диалоги в рамках тематического содержания речи; 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения.

Г о в о р ен и е

Диалогическая речь:

-  ведение разных видов диалога с опорой на ключевые слова или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета:

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника по изученным темам;

диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника.

Монологическая речь:

-  составление с опорой на ключевые слова: вопросов, описание



предметов, людей, литературного персонажа;

-  составление собственного текста по образцу;

С м ы сл о в о е  ч тен и е

-  чтение несложных адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации;

-  чтение текста с извлечением нужной информации, озаглавливая части 

текста.

Тексты для чтения: ситуативные диалоги, рассказы.

П и сь м о

-  списывание или выписывание слов на основе их группировки по 

грамматическим признакам;

-  письменное выполнение лексических и грамматических упражнений: на 

постановку, на завершение предложений;

-  составление письменных ответов на заданные вопросы с 

использованием изученного лексико-грамматического материала;

-  письменное составление мини-диалога;

-  создание подписей к картинкам с пояснением, что на них изображено.

Я зы к о в ы е  зн а н и я  и н а в ы к и

Ф о н ет и ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

-  произношение слов с двойными согласными (кайтты, китте);

-  произношение слов с буквами я, ю, е: ярата [йа°рата], яши [йэши], юл 

[йул], ел [йыл];

-  особенности словесного ударения в глаголах отрицательной формы;

-  произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Г р а ф и к а , о р ф о гр а ф и я  и п у н к т у а ц и я

-  правильное написание изученных слов;

-  правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои 
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при 
перечислении

Л ек си ч еск а я  ст о р о н а  р еч и



Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, включая лексические 

единицы, усвоенные в 2 и 3 классах; слов-названий предметов, их признаков, 

действий предметов; синонимов и антонимов изученных слов.

Г р а м м а т и ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных грамматических форм:

-  имена существительные с аффиксами принадлежности I, II, III лица 

единственного числа;

-  производные имена существительные с аффиксами -чы / -че;

-  сравнительная степень прилагательного -рак/-рэк;

-  количественные и порядковые числительные (100-1000);

-  наречия времени K^Y^m), «иртэгэ», «кичэ»;

-  глаголы прошедшего определенного времени I, II, III лица 

единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной 

формах;

-  послеложные слова «янында», «алдында», «артында» с именами 

существительными;

-  конструкция «имя существительное + имя существительное» (с афф. 

принад.): Казан шэhэре;

С о ц и о к у л ь т у р н ы е зн а н и я  и у м ен и я

-  знание и использование наиболее употребительных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета, принятых в татарском языке, в 

следующих ситуациях общения (выражение просьбы, выражение благодарности, 

извинение);

-  знакомство с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на татарском языке;

-  знание небольших произведений татарского детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песенки);



К о м п ен са т о р н ы е  у м ен и я

-  использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту);

-  использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций;

-  игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.

4 к л а сс  (ч ет в ер т ы й  год  о б у ч ен и я )

Т ем а т и ч еск о е  со д ер ж а н и е  реч и

1. Мир моего «Я»: Распорядок дня. Мое здоровье.

2. Мир моих увлечений: Мое свободное время. Путешествия. Каникулы.

3. Мир вокруг меня: Новый учебный год. Мои близкие и друзья. 

Совместные интересы. Животный и растительный мир. В зоопарке.

4. Моя Родина: Россия -  наша Родина. Татарстан -  мой родной край. 

Народы Республики Татарстан.

У м ен и я  по в и д а м  р еч ев о й  д ея т ел ь н о ст и

А у д и р о в а н и е

-  восприятие на слух и понимание высказываний одноклассников, 

небольших текстов и сообщений, построенных на изученном речевом 

материале;

-  понимание на слух информации, которая содержится в 

предъявляемом тексте; определять основную мысль текста;

-  Тексты для аудирования: диалоги в рамках тематического содержания 

речи;высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказы.

Г о в о р ен и е

Диалогическая речь:

-  умение задавать вопросы, отвечать на них по содержанию изученных
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тем.

-  ведение диалогов по изученным темам, используя следующие речевые 

задачи: сообщить, попросить, пригласить, пожелать, похвалить, поблагодарить, 

уточнить, возразить.

Монологическая речь:

-  создание с опорой на ключевые слова, вопросы или иллюстрации 

устных монологических высказываний по содержанию изученных тем.

-  составление рассказа о своих друзьях, о любимых питомцах, о нашей 

стране и родном крае и т. д.;

-  краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания.

С м ы сл о в о е  ч тен и е

-  чтение несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или с 

пониманием запрашиваемой информации:

-  выделение предложений, выражающих основную мысль текста;

-  чтение текста с прогнозированием темы текста;

-  чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации.

Тексты для чтения: ситуативные диалоги, рассказы, научно-популярные 

тексты, стихи, таблицы.

П и сь м о

-  заполнение простых анкет с указанием информации о себе (имя, 

фамилия, возраст, место жительство -  страна проживания, город (село) в 

соответствии с нормами татарского языка;

-  выписывание цитат из текста к заданным вопросам;

-  письменная постановка вопросов по теме;
-  создание подписей к картинкам с пояснением, что на них изображено.

Я зы к о в ы е  зн а н и я  и н а в ы к и

Ф о н ет и ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

-  слова с твердыми и мягкими гласными, а также слова, не подчиняющиеся



закону сингармонизма;

-  произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Г р а ф и к а , о р ф о гр а ф и я  и п у н к т у а ц и я

-  правильное написание изученных слов;

-  правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении.

Л ек си ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, включая лексические 

единицы, усвоенные ранее; слов-названий предметов, их признаков, действий 

предметов;

Г р а м м а т и ч еск а я  ст о р о н а  р еч и

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных грамматических форм:

-  имена существительные в различных падежных формах;

-  имена прилагательные в превосходной степени;

-  количественные и порядковые числительные; 

аффиксы принадлежности;

-  глаголы настоящего и прошедшего определенного времени I, II, III лица 

единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной 

формах;

-  выражение превосходства какого-либо качества -  бик матур, иц зур, 
ап-ак;

-  союз «ченки»; относительное слово «шуца ^ р э» .

С о ц и о к у л ь т у р н ы е зн а н и я  и у м ен и я

-  знание и использование элементов татарского речевого этикета в рамках 

тематического содержания;

-  знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительных речевых клише в рамках отобранного тематического



содержания;

-  знакомство с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на татарском языке;

-  знание небольших произведений татарского детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг;

К о м п ен са т о р н ы е  у м ен и я

-  использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту);

-  использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций;

-  прогнозирование содержания текста для чтения на основе заголовка;



2. П Л А Н И Р У Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Г О
П Р Е Д М Е Т А

Л и ч н о ст н ы е р езу л ь т а т ы

В результате изучения предмета «Государственный (татарский) язык 

Республики Татарстан» на уровне начального общего образования у выпускников 

будут сформированы следующие личностные результаты:

гражданско-патриотического воспитания:
-  становление ценностного отношения к своей Родине -  России;

-  осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;

-  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;

-  уважение к своему и другим народам;

-  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений;

духовно-нравственного воспитания:
-  признание индивидуальности каждого человека;

-  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

-  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям;

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 разных видах художественной 

деятельности;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:

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

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



-  бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания:
-  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;

экологического воспитания:

-  бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над 
текстами;

-  неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания:
-  первоначальные представления о научной картине мира;

-  познавательные интересы, активность, инициативность,

любознательность и самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты

В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

-  сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления государственного (татарского) 

языка с языковыми явлениями русского языка;

-  объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку;

-  определять существенный признак для классификации языковых 

единиц, классифицировать предложенные языковые единицы;

-  находить закономерности и противоречия в языковом материале на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения;

-  выявлять недостаток информации для решения учебной и практической
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задачи на основе предложенного алгоритма;

-  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:

-  определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов;

-  с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации;

-  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);

-  выполнять по предложенному плану проектное задание;

-  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (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: словарь, справочник;

-  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки;

-  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;

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.

В результате изучения учебного предмета «Государственный (татарский) 

язык Республики Татарстан» у обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий:

-  планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;

-  выстраивать последовательность выбранных действий

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий:

-  устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;

-  корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом 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 ее 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.

П р ед м ет н ы е р езу л ь т а т ы

Изучение учебного предмета «Г осударственный (татарский) язык 

Республики Татарстан» на уровне начального общего образования обеспечивает:

-  понимание статуса и значения государственного (татарского) языка 

Республики Татарстан, формирование мотивации к изучению государственного 

(татарского) языка Республики Татарстан: понимать значение государственного 

(татарского) языка Республики Татарстан для межнационального общения, 

освоения культуры и традиций народов Республики Татарстан; понимать 

необходимость овладения государственным (татарским) языком Республики 

Татарстан; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа;

-  сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации татарского языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова татарского языка в соответствии с языковой нормой, 

без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику

татарского языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета;

-  сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

татарском языке:

-  аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из
19



различных источников (учитель, одноклассники);

-  говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи;

-  чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале;

-  письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания;

-  усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на татарском языке;

-  представлять родной край как часть России на татарском языке в 

различных ситуациях общения.

П р ед м ет н ы е р езу л ь т а т ы  по к л ассам

Предметные результаты по учебному предмету «Г осударственный 

(татарский) язык Республики Татарстан» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражают сформированность коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

(речевые умения по изучаемым темам в каждом классе приводятся в 

тематическом планировании).

2 к л а сс  (п ер в ы й  год  о б у ч ен и я )

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие слова и выражения; 

вести диалоги в рамках тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 2 реплик со стороны каждого собеседника;

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 2-3 фраз 

в рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, 

вопросы, ключевые слова;



читать вслух тексты объёмом до 30 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию;

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

татарского алфавита;

выписывать из текста него слова, словосочетания, дописывать предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;

3 к л а сс  (в т о р о й  год  о б у ч ен и я )

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с опорой на иллюстрации (время звучания 

текста для аудирования не более 0,3 минуты);

вести диалоги разного характера в рамках тематического содержания речи 

с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника;

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз 

в рамках тематического содержания речи;

читать вслух тексты объёмом до 35 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию;

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей;

вставлять пропущенные слова в предложение; писать поздравление с опорой 

на образец;

составлять подписи к картинкам или описывать их по образцу.

4 к л а сс  (т р ет и й  год  о б у ч ен и я )

К концу обучения в 4 классе (третий год обучения) обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале (время звучания текста для аудирования не более 

0,5 минуты);

вести диалоги разного характера в рамках тематического содержания речи 

с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4реплик со стороны



каждого собеседника;

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 4 фраз 

в рамках тематического содержания речи;

излагать основное содержание прослушанного или прочитанного текста 

с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - не менее 4 фраз);

читать вслух тексты объёмом до 50 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию;

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова;

читать про себя не сплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию;

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей;

писать ответы на заданные вопросы с использованием изученного материала;

выполнять небольшие письменные творческие задания;

создавать подписи к картинкам с пояснением, что на них изображено.

4 к л а сс  (ч ет в ер т ы й  год  о б у ч ен и я )

К концу обучения в 4 классе (четвертый год обучения) обучающийся 

научится:

воспринимать на слух и понимать звучащие учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале (время звучания текста для аудирования - 

не более 0,5 минуты);

вести диалоги по изученным темам с соблюдением норм речевого этикета 

в объёме не менее 5 реплик со стороны каждого собеседника:

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 фраз 

в рамках тематического содержания речи;

читать вслух и про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова;

заполнять простые анкеты с указанием информации о себе (имя, фамилия, 

возраст, место проживания, город, село) в соответствии с нормами татарского



языка;

выписывать из текста ответы к заданным вопросам; 

писать небольшие тексты по изучаемой теме.



3. Т ем а т и ч еск о е  п л а н и р о в а н и е

2 класс (первый год обучения)

№ Наименование раздела Количество часов
1 Мир моего «Я» 19
2 Мир моих увлечений 13
3 Мир вокруг меня 21
4 Моя Родина 15

Итого часов 68

3 класс (второй год обучения)

№ Наименование раздела Количество часов
1 Мир моего «Я» 9
2 Мир моих увлечений 9
3 Мир вокруг меня 9
4 Моя Родина 7

Итого часов 34

4 класс (третий год обучения)
№ Наименование раздела Количество часов
1 Мир моего «Я» 17
2 Мир моих увлечений 20
3 Мир вокруг меня 17
4 Моя Родина 14

Итого часов 68

4 класс (четвертый год обучения)

№ Наименование раздела Количество часов
1 Мир моего «Я» 19
2 Мир моих увлечений 11
3 Мир вокруг меня 29
4 Моя Родина 9

Итого часов 68



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

«Рассмотрено»
Руководитель МО 
ГБОУ «Лаишевская 
интернат»
__________ /Филиппова Л.А./

Протокол № 1 от 
29 августа 2023 г.

«Согласовано»
Заместитель директора школы по 

школа- УР ГБОУ «Лаишевская школа- 
интернат»
_____________  /Шатских А.И./

29 августа 2023 г.

«Утверждено»
Директор
ГБОУ «Лаишевская
школа-интернат»

__________ /Шарипова
Г.Х./

Приказ № 123 
от 29 августа 2023 г.

Подписано цифровой подписью : ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЦ^КДЕНИЕ 
"ЛАИШ ЕВСКАЯ Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  
ОГРАНИЧЕННЫ М И ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ"

DN: Е=исJk@roskazna.ru, S=77 Москва, OID.1.2.643.100.4=7710568760, 
ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Злато устгиски/i переулок, д. 6, 
строение 1", L=r. Москва, C=RU, О = Казначейство России, CN =Казначейство 
Россш

Причта: Я утвердил этот документ
Местонахождение: Республика Татарстан, г. Ланиево, ул. Матросова 24
Дата: 11 Сентябрь 2023 г. 15:36:22

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету

«Математика»
1 -  4 (2) КЛАССЫ

Вариант 4.2.

2023 год

mailto:Jk@roskazna.ru


1. С о д ер ж а н и е  у ч еб н о го  п р ед м ета

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

1 КЛАСС 

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

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

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.

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

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.

Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

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

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

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

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

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

заданного набора математических объектов.
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

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

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

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)



—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;
—  наблюдать действие измерительных приборов;
—  сравнивать два объекта, два числа;
—  распределять объекты на группы по заданному основанию;
—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;
—  приводить примеры чисел, геометрических фигур;
—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией:
—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.

Универсальные коммуникативные учебные действия:
—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

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

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве
—  различать и использовать математические знаки;
—  строить предложения относительно заданного набора объектов.

Универсальные регулятивные учебные действия:
—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
—  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

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

действия.

Совместная деятельность:
—  участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

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

2 КЛАСС

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

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 
разностное сравнение чисел.

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

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

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 
сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь

3



компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 
вычисления (реальность ответа, обратное действие).

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

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

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 
скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 
Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 
свойства.

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

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

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

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

Математическая информация
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

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

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

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 
в природе и пр.).

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 
числовыми данными.

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 
построения геометрических фигур.

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

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень).



окружающем мире;
—  характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы);
—  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию;
—  распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;
—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
—  вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием);
—  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);
—  устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием;
—  подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.

Работа с информацией:
—  извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;
—  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач;
—  дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.

Универсальные коммуникативные учебные действия:
—  комментировать ход вычислений;
—  объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
—  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу;
—  использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

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

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

—  записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 
иллюстрирующие смысл арифметического действия

—  конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».

Универсальные регулятивные учебные действия:
—  следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

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

с математическим материалом;
—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия;
—  находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности

Совместная деятельность:
—  принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

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



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

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

—  совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы

3 КЛАСС

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

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

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 
отношение «тяжелее/легче на/в».

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

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

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 
пределах тысячи.

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр).

Арифметические действия
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 
вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 
использование калькулятора).

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

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

Однородные величины: сложение и вычитание.

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

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

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



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

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

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 
равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 
площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.

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

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

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

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

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

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 
доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 
устройствах).

Универсальные учебные действия

Универсальные познавательные учебные действия:
—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

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

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;
—  прикидывать размеры фигуры, её элементов;
—  понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в

задаче;
—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
—  выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

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

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

выбранному правилу;
—  моделировать предложенную практическую ситуацию;
—  устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи.

Работа с информацией:
—  читать информацию, представленную в разных формах;



—  извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 
на диаграмме;

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

установления и проверки значения математического термина (понятия).

Универсальные коммуникативные учебные действия:
—  использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;
—  строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу;
—  объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ...», «больше/меньше 

в . » ,  «равно»;
—  использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;
—  выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией;
—  участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления.

Универсальные регулятивные учебные действия:
—  проверять ход и результат выполнения действия;
—  вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
—  формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
—  выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц 
сложения, умножения.

Совместная деятельность:
—  при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

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

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

—  выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 
работы.

4 (1) КЛАСС 

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

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

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

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 
метры в 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



в высказываниях и рассуждениях;
—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения;
—  выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
—  обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
—  конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

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

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

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 
средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).

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;
—  описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии;
—  характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин;
—  составлять инструкцию, записывать рассуждение;
—  инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении.

Универсальные регулятивные учебные действия:
—  контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 
фигуры, измерения;

—  самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
—  находить, исправлять, прогнозировать 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,
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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).

4 (2) КЛАСС

Числа и величины (повторение изученного в 1, 2, 3, 4 классах)
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 (повторение изученного в 3, 4 классах)
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 (повторение изученного в 3, 4 классах)
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 (повторение 
изученного в 4 классе)

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 (повторение изученного в 4 классе)
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);
—  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).

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;
—  описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии;
—  характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин;
—  составлять инструкцию, записывать рассуждение;



—  инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 
ошибок в решении.

Универсальные регулятивные учебные действия:
—  контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 
фигуры, измерения;

—  самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
—  находить, исправлять, прогнозировать 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).

Специфические универсальные учебные действия:
• логические и алгоритмические действия организации и решения 

математических задач;
• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
• различение способа и результата действия решения задач;
• выбор способа достижения поставленной цели;
• использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации;
• сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию;
• общие приёмы решения задач;
• восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
• структурирование знаний;
• умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 

«слабовидящий-зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении математических и 
практических задач;

• осознанное использование математической речи при выполнении 
практического задания;

• планирование, контроль и действенная проверка результата практической 
деятельности.

2. П л а н и р у ем ы е р езу л ь т а т ы  о св о ен и я  у ч еб н о го  п р едм ета

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии
со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние
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сохранные возможности нарушенного зрения, уровень сформированности компенсаторных 
навыков и произвольного поведения, темп деятельности, скорость психического 
созревания, 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

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

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

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

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

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 
при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 
людям;

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

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

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

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

Специальные личностные результаты:



• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно
пространственной организации;

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
ее сохранения и рационального использования;

• умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 
предметов и явлений окружающего мира.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

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;

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.

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

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 
курса математики;

понимать и использовать математическую терминологию: различать,
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 
вариантов).

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

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.



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

конструировать утверждения, проверять их истинность;

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической
задачи;

комментировать процесс вычисления, построения, решения;

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; в процессе 
диалогов по обсуждению изученного материала -  задавать вопросы, высказывать суждения, 
оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 
этику общения;

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

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять
деформированные; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 
изученным.

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий:

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий;

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 
в процессе обучения.

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 
регулятивных универсальных учебных действий:

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;

выбирать и при необходимости корректировать способы действий;

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок;

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

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:

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.

Специальные метапредметные результаты:

•  использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных 
видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);

•  применять современные средства коммуникации и тифлотехнические 
средства;

•  осуществлять зрительную пространственную и социально-бытовую 
ориентировку;

•  применять приемы отбора и систематизации материала на определенную
тему;

•  вести самостоятельный поиск информации;
•  преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования;
•  принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
•  адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
•  осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации;
•  оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
•  работать по заданному алгоритму;
•  решать практические задачи с использованием алгоритмов, а также на основе 

творческого подхода;
•  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
—  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта;
—  находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;
—  выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

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

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

условие и требование (вопрос);
—  сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);
—  знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);
—  различать число и цифру;
—  распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок;
—  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе,
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между, перед/за, над/под;
—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов;
—  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

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

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

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

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

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

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

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

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

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 
(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;

—  определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 
время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 
величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 
«больше/меньше на»;

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

—  различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;

—  на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 
угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 
построений линейку, угольник;

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

прямоугольника (квадрата);
—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 
выводы;

—  находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур);

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

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



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

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

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

заданное число раз (в пределах 1000);
—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 

— устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 
пределах 100 — устно и письменно);

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

—  устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 
числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 
сложения, вычитания, умножения и деления;

—  использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 
сложения;

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

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 
килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать 
одни единицы данной величины в другие;

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

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

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

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 
выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 
однозначное число;

—  решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 
ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

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

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

—  находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 
(квадрата), используя правило/алгоритм;

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», « е с л и .,  т о .» ;  формулировать утверждение 
(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 
использованием изученных связок;

—  классифицировать объекты по одному-двум признакам;



—  извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, 
режим работы), в пред- метах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);

—  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
—  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму;
—  сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное);
—  выбирать верное решение математической задачи.

К концу обучения в 4 (1) 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;

—  различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;
—  изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;
—  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);

—  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;
—  выбирать рациональное решение;
—  составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
—  конструировать ход решения математической задачи;
—  находить все верные решения задачи из предложенных.

К концу обучения в 4 (2) классе обучающийся научится:



—  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;

—  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;

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

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно-двухшаговые) с использованием изученных связок;

—  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.

Специальные результаты:

• владение осязательно-зрительным способом обследования и восприятия 
цветных (или контрастных, черно-белых) рельефных изображений предметов, контурных 
изображений геометрических фигур и т.п.

• умение выполнять при помощи чертежных инструментов геометрические 
построения, выкладывать геометрические фигуры и т.п.

• владение правилами записи математических знаков, символов и выражений;
• владение приемами письменных вычислений. 

владение приемами преобразования математических выражений.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№ Наименование раздела Количество часов
1 Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления
8

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28
3 Числа от 1 до 10 Сложение и вычитание. 56
4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12
5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22
6 Итоговое повторение 6

Итого 132

2 класс

№ Название раздела Количество часов
1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 18
2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 75
3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 36
4 Итоговое повторение 7

Итого 136

3 класс

№ Название раздела Количество часов
1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 16
2 Табличное умножение и деление. 75
3 Внетабличное умножение и деление. 37
4 Итоговое повторение. 8

Итого 136

4 (1) класс

№ Название раздела Количество часов
1 Повторение. 2
2 Числа от 1 до 1000. Нумерация 15
3 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10
4 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 14
5 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13
6 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10
7 Числа, которые больше 1000. Величины 14
8 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 12
9 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 31
10 Итоговое повторение 15

Итого 136



4 (2) класс

№ Название раздела Количество часов
1 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

(продолжение)
119

2 Итоговое повторение 17
Итого 136



24



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

«Рассмотрено»
Руководитель МО 
ГБОУ «Лаишевская 
интернат»
__________ /Филиппова Л.А./

Протокол № 1 от 
29 августа 2023 г.

«Согласовано»
Заместитель директора школы по 

школа- УР ГБОУ «Лаишевская школа- 
интернат»
_____________  /Шатских А.И./

29 августа 2023 г.

«Утверждено»
Директор
ГБОУ «Лаишевская
школа-интернат»

__________ /Шарипова
Г.Х./

Приказ №123 
от 29 августа 2023 г.

Подписано цифровой подписью : ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЦ^КДЕНИЕ 
"ЛАИШ ЕВСКАЯ Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ  С  
ОГРАНИЧЕННЫ М И ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ"

DN: Е =uc_fk@roskazna .ru, S =77 Москва, ОЮ .1.2.643.100.4=7710568760, 
ОГРН =1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, 
строение 1", L=r. Москва, C=RU, О =Казначейство России, CN =Казначейство 
России
Причта: Я утвердил этот документ
Местонахождение: Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Матросова 24 
Дата: 11 Сентябрь 2023 г. 15:35:12

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету

« Т ех н о л о ги я »
1-4 (2) КЛАССЫ 
Вариант 4.2.

2023 год



1. С о д ер ж а н и е  у ч еб н о го  п р ед м ета

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 
курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 
года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 
концентрически 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»:
Технологии, профессии и производства.
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.
Конструирование и моделирование: 
работа с «Конструктором»;
конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 
робототехника.
Информационно-коммуникативные технологии.
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 
разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 
работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 
подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 
вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно
методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится 
традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 
объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 
изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 
результату к окончанию начального уровня образования.

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса.

1 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 
Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение 
к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 
Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 
порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
2. Технологии ручной обработки материалов



Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление.

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 
инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 
операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 
одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 
пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 
Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 
использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 
хранения ножниц. Картон.

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 
помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
3. Конструирование и моделирование
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали 
и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения 
деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 
изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 
Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 
действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 
зависимости от требуемого результата/ замысла.

4. Информационно-коммуникативные технологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД:
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах

изученного);
2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,

графическую);
3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять

основные и второстепенные составляющие конструкции;



4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в
их устройстве.

Работа с информацией:
1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе;
2) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.
Коммуникативные УУД:
1) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к мнению другого;

2) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем).

Регулятивные УУД:
1) принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную

задачу;
2) действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого 
плана действий;

3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 
ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;

4) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 
места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 
окончании работы;

5) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 
критериям.

Совместная деятельность:
1) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества;
2) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 
цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 
технологического процесса.

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

2. Технологии ручной обработки материалов
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических



свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 
изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
вида и назначения изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 
конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей 
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 
практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — 
биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 
на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 
материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка 
и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 
стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 
Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 
деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и
др.).

3. Конструирование и моделирование
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 
чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и дополнений в изделие.
Информационно-коммуникативные технологии

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*.
Поиск информации. Интернет как источник информации.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах

изученного);
2) выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или

письменной;
3) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом

указанных критериев;
4) строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической

работе;
5) воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи;
6) осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной

форме.
Работа с информацией:



1) получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 
использовать её в работе;

2) понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 
рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные УУД:
1) выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

2) делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 
учителя; о выполненной работе, созданном изделии.

Регулятивные УУД:
1) понимать и принимать учебную задачу;
2) организовывать свою деятельность;
3) понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
4) прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу;
5) выполнять действия контроля и оценки;
6) воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе.
Совместная деятельность:
1) выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь;
2) выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 
чужому мнению.

3 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 
обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление).

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного человека, тифлоинформационные технологии. Решение человеком инженерных 
задач на основе изучения природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые 
сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологий будущего.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 
(руководитель/лидер и подчинённый).

2. Технологии ручной обработки материалов
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 
аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно



художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 
называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 
в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 
объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 
необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 
расчётов, несложных построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 
отверстий шилом.

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 
материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 
(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 
отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 
изделий из нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии.

3. Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 
набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 
узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование 
измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).

4. Информационно-коммуникативные технологии
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 
издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 
компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 
Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 
Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
2) осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и

несущественных признаков;
3) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а

также графически представленной в схеме, таблице;
4) определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;



5) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 
признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);

6) читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;
7) восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
Работа с информацией:
1) анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;
2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы;
3) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;
4) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
Коммуникативные УУД:
1) строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;
2) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания;
3) описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
4) формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания.
Регулятивные УУД:
1) принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения;
2) прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 
плану;

3) выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;

4) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но 

и по деловым качествам;
2) справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы;
3) выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
4) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы.

4 (1) КЛАСС

1. Технологии, профессии и производства
Профессии и технологии современного мира. Вопросы доступности современных 

профессий и технологий для слабовидящих. 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
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. 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.
3. Конструирование и моделирование
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
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и 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;
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.

4 (2) КЛАСС 

1.Технологии, профессии и производства
Повторение и закрепление изученного в 4 (1) классе. Профессии и технологии 

современного мира. Вопросы доступности современных профессий и технологий для 
слабовидящих. 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
Повторение и закрепление изученного в 4 (1) классе. 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. 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.
3.Конструирование и моделирование
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). Повторение и закрепление изученного в 4 (1) классе.
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 и на цифровых носителях информации. 

Повторение и закрепление изученного в 4 (1) классе.
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;
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.

Специфические универсальные учебные действия:
личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность; 
овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 

человека;
понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме; 
умение принимать и сохранять учебную задачу;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно- 

преобразующей деятельности;
использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения предметно-практических задач;



умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно
практических задач;

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, 
классификация выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 
трудовыми операциями;

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметно
практической деятельности;

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 
характера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности;

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 
коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками в процессе 
предметно-практической деятельности;

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабовидящий- 
зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными трудовыми 
умениями и навыками.

2. П л а н и р у ем ы е р езу л ь т а т ы  о св о ен и я  у ч еб н о го  п р едм ета

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов;

проявление способности к эстетической оценке (доступным способом) окружающей 
предметной среды, эстетические чувства -  эмоционально-положительное восприятие и 
понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 
художественной культуры;

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 
творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качества и способность к 
саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 
справляться с доступными проблемами;

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 
проявление толерантности и доброжелательности.



Специальные личностные результаты:
•  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации;
•  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
•  умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;
•  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;
•  умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков;

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 
проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 
собственной практической творческой деятельности;

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности.

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 
других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей;

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; использовать средства информационно
коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 
Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности 
её использования для решения конкретных учебных задач;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках.

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

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий



декоративно-прикладного искусства народов России;
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 
подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 
необходимости помощь;

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.

Специальные метапредметные результаты:
•  использовать сохранные анализаторы и нарушенное зрение в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
•  применять зрительный, осязательный и слуховой способы восприятия 

материала;
•  применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
•  осуществлять зрительную пространственную и социально-бытовую 

ориентировку, обладать мобильностью;
•  применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
•  вести самостоятельный поиск информации;
•  преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в 

результате чтения или аудирования;
•  принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
•  адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
•  осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации;
•  оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
•  находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
•  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:



1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 
рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 
с клеем;

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 
разметке);

4) определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 
для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 
в практической работе;

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 
ручной обработки материалов при изготовлении изделий;

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка;
9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
10) выполнять задания с опорой на готовый план;
11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;
12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления;

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;

15) различать материалы и инструменты по их назначению;
16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;
17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка;

18) использовать для сушки плоских изделий пресс;
19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон;
20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя;
23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера.



2 КЛАСС

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 
деятельности;

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности 
изученных видов декоративно-прикладного искусства;

4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную
(технологическую) карту;

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 
и др.);

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 
одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 
простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;

10) выполнять биговку;
11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;
14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами;
16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;
17) решать несложные конструкторско-технологические задачи;
18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности;

19) делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 
обсуждения;

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт;

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.



3 КЛАСС

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»;
2) выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);
3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;
4) называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);
5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);
6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
8) выполнять рицовку;
9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными

строчками;
10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 
техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно
художественной задачей;

11) понимать технологический и практический смысл различных видов соединений 
в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 
использовать их при решении простейших конструкторских задач;

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 
условиям;

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции;
15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся);
16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации;
17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
18) использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 
проектных заданий;

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 
материала на основе полученных знаний и умений.

4 (1) КЛАСС

К концу обучения в 4 (1) классе обучающийся научится:
1) формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 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;
3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.),
комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 
изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 
схему) и выполнять по ней работу;

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия;

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с
использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;
11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

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.

4 (2) КЛАСС

К концу обучения в 4 (2) классе обучающийся научится:
Сформировать 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;

3)самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

4)понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

5)выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 
детали освоенными ручными строчками;

6)выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 
схему) и выполнять по ней работу;

7)решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия;



8)на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

9)создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 
выравнивание абзаца);

10)работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;
11)решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 
представлять продукт проектной деятельности;

14)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.

Специальные результаты:
• знание различных материалов труда и способов их применения, трудовых 

операций и технологических процессов, выполняемых без визуального контроля;
• владение приемами зрительного, осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования и выполнения трудовых действий;
• знание основных видов механизмов (выполняемые ими функции, их рабочие

части);
• умение использовать при выполнении работ инструкционно-технологические

карты;
• сформированность представлений о мире современных профессий и 

технологий, в том числе с учетом их доступности для слабовидящих;
• сформированность представлении о современных тифлоприборах и 

особенностях их использования в повседневной жизни;
• владение предметно-практическими действиями и компенсаторными способами 

их выполнения, необходимыми для совершения трудовых операций;
• владение способами алгоритмизации трудовых операций.

3. Т ем а т и ч еск о е  п л а н и р о в а н и е

1 класс

№ Название раздела Количество часов
1 Давайте познакомимся 3
2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 3

Итого 33

2 класс

№ Название раздела Количество часов



1 Вводный урок 1
2 Человек и земля 23
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 4

Итого 34

3 класс

№ Название раздела Количество часов
1 Вводный урок 1
2 Человек и земля 20
3 Человек и вода 4
4 Человек и воздух 4
5 Человек и информация 5

Итого 34

4 (1) класс

№ Название раздела Количество часов
1 Как работать с учебником 1
2 Человек и земля 33

Итого 34

4 (2) класс

№ Название раздела Количество часов
1 Человек и земля 9
2 Человек и вода 8
3 Человек и воздух 6
4 Человек и информация 11

Итого 34



23



24
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1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 
физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 
трудовыми действиями древних людей.

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 
соблюдения.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 
человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 
упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 
утренней зарядки. Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 
воздухе. Корригирующие упражнения и упражнения по профилактике нарушений осанки и 
плоскостопия, соматических заболеваний, нарушений сенсорных систем, укрепления 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, для восстановления и компенсации 
утраченных или нарушенных функций при хронических заболеваниях, травмах и т.д.

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 
упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и 
перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 
передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 
бегом с ориентировкой на тактильные ощущения.; упражнения с гимнастическим мячом и 
гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 
животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 
прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 
ногами.

Лыжная подготовка (в связи со спецификой региона может быть заменена: 1) 
элементами голбола; 2) элементами шоудауна). Переноска лыж к месту занятия. Основная 
стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на 
лыжах скользящим шагом (без палок). Инструктаж по технике безопасности. История 
появления голбола. Знакомство с инвентарём. Инструктаж по технике безопасности. 
История появления тенниса для незрячих. Знакомство с инвентарём.

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег с ориентировкой на 
тактильные ощущения. Прыжок в длину с места. Прыжки в длину и высоту с места толчком 
двумя ногами, в высоту с прямого разбега.

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр.

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО.

2 КЛАСС

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений 
и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.



Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 
Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 
способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 
Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 
физкультминутки для занятий в домашних условиях. Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 
команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 
направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с 
равномерной и изменяющейся скоростью движения. Корригирующие упражнения и 
упражнения по профилактике нарушений осанки и плоскостопия и т.д.

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.

Лыжная подготовка (в связи со спецификой региона может быть заменена: 1) 
элементами голбола; 2) элементами шоудауна). Правила поведения на занятиях лыжной 
подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; 
спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной 
трассе и падением на бок во время спуска. Инструктаж по технике безопасности. 
Перекатывание мяча. Передачи мяча. Общая физическая подготовка. Ознакомление с 
правилами. Инструктаж по технике безопасности. Общая физическая подготовка. 
Подвижные игры со звуковым шариком и ракеткой. Стойка ожидания шара. Ознакомление 
с правилами.

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 
мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Прыжок 
в длину с места. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой 
и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 
траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической 
скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно
координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по 
кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий.

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами элементов 
адаптированных спортивных игр (голбол, торбол, баскетбол, футбол).

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 
спортивных игр.

3 КЛАСС

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 
народов, населявших территорию России. История появления современного спорта.

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 
используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 
соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 
пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 
при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 
физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 
Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 
Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и



зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 
физической нагрузки. Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по 
одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 
три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 
способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения 
рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 
гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 
движением руками; приставным шагом правым и левым боком. Корригирующие 
упражнения и упражнения по профилактике нарушений осанки и плоскостопия и т.д., с 
учетом сенситивных периодов развития.

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 
правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 
скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 
левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 
гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 
стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения 
в танцах галоп и полька.

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега, способом 
согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. 
Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег 
с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на 
дистанции 30 м.

Лыжная подготовка (в связи со спецификой региона может быть заменена: 1) 
элементами голбола; 2) элементами шоудауна). Передвижение одновременным 
двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в 
движении. Торможение плугом. Инструктаж по технике безопасности. Техника 
выполнения блока. Техника выполнения броска. Стойка ожидания мяча. Специальная 
физическая подготовка. Инструктаж по технике безопасности. Техника выполнения прямой 
подачи. Закрепление стойки ожидания шара.

Плавательная подготовка (в связи со спецификой региона и материально
технической базой может быть заменена на сухое плавание). Правила поведения в бассейне. 
Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения 
ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду 
и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. Тренировки 
вне бассейна, упражнения на суше: ознакомление с кролем на груди и спине; брасом. 
Подготовка сердечно-сосудистой системы и мышц к нагрузке. Снижение вероятности 
травматизма. Упражнения на гибкость. Упражнения на укрепление корпуса, баланс и 
мышцы-стабилизаторы. Увеличение силовых показателей мышц, увеличение мышечной 
выносливости, улучшение физической формы. Аэробные нагрузки. Профилактические 
упражнения.

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 
спортивных игр и лыжной подготовки. Адаптированные спортивные игры с элементами 
голбола: правила игры и судейство, учебная игра без зрительного анализатора с 
соблюдением всех правил; торбола: ориентирование на площадке по коврикам без 
зрительного контроля, прыгающий мяч; баскетбола: ведение баскетбольного мяча; ловля и 
передача баскетбольного мяча; волейбола: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 
снизу двумя руками на месте и в движении; футбола (озвученный мяч): ведение 
футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу.



Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО.

4 (1) КЛАСС

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 
Развитие национальных видов спорта в России.

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 
физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 
пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 
самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 
подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 
травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 
состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 
спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 
упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 
процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 
Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 
упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 
напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 
переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». Корригирующие упражнения 
профилактике нарушений осанки и плоскостопия, двигательной сферы и т.д., с учетом 
функциональных возможностей организма.

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 
легкоатлетических упражнений. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту с разбега 
перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 
старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 
месте.

Лыжная подготовка (в связи со спецификой региона может быть заменена: 1) 
элементами голбола; 2) элементами шоудауна). Предупреждение травматизма во время 
занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным 
одношажным ходом. Предупреждение травматизма во время занятий голболом. 
Упражнения на ориентацию в пространстве. Отработка ловли и отбива мяча. Отработка 
броска мяча. Тактическая подготовка. Учебная игра. Предупреждение травматизма во 
время занятий шоудаун. совершенствование техники тенниса для слепых и специальных 
физических качеств; ознакомление с тактикой игры; освоение должных тренировочных 
нагрузок.

Плавательная подготовка (в связи со спецификой региона и материально
технической базой может быть заменена на сухое плавание). Предупреждение травматизма 
во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 
ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. Тренировки вне бассейна, 
упражнения на суше: отработка кроля на груди и спине; браса. Подготовка сердечно
сосудистой системы и мышц к нагрузке. Снижение вероятности травматизма. Упражнения 
на гибкость. Упражнения на укрепление корпуса, баланс и мышцы-стабилизаторы. 
Увеличение силовых показателей мышц, увеличение мышечной выносливости, улучшение 
физической формы. Аэробные нагрузки. Профилактические упражнения.



Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Адаптированные 
спортивные игры с элементами голбола: выполнение освоенных технических действий в 
условиях игровой деятельности без зрительного анализатора с соблюдением всех правил; 
торбола: выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности 
без зрительного контроля, прыгающий мяч; волейбола: нижняя боковая подача; приём и 
передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 
деятельности; баскетбола: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение 
освоенных технических действий в условиях игровой деятельности; футбол: остановки 
катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических 
действий в условиях игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 
подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО.

4 (2) КЛАСС

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 
Развитие национальных видов спорта в России.

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 
физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 
пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 
самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 
подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 
травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 
состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 
спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 
упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 
процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 
Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 
упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 
напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 
переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». Корригирующие упражнения 
профилактике нарушений осанки, двигательной сферы и т.д., с учетом функциональных 
возможностей организма.

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 
легкоатлетических упражнений. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту с разбега 
перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 
старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 
месте.

Лыжная подготовка (в связи со спецификой региона может быть заменена: 1) 
элементами голбола; 2) элементами шоудауна). Предупреждение травматизма во время 
занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным 
одношажным ходом. Предупреждение травматизма во время занятий голболом. 
Упражнения на ориентацию в пространстве. Отработка ловли и отбива мяча. Отработка 
броска мяча. Тактическая подготовка. Учебная игра. Предупреждение травматизма во 
время занятий шоудаун. совершенствование техники тенниса для слепых и специальных



физических качеств; повышение тактической подготовленности; освоение должных 
тренировочных нагрузок.

Плавательная подготовка (в связи со спецификой региона и материально
технической базой может быть заменена на сухое плавание). Предупреждение травматизма 
во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 
ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. Тренировки вне бассейна, 
упражнения на суше: повторение кроля на груди и спине; браса. Подготовка сердечно
сосудистой системы и мышц к нагрузке. Снижение вероятности травматизма. Упражнения 
на гибкость. Упражнения на укрепление корпуса, баланс и мышцы-стабилизаторы. 
Увеличение силовых показателей мышц, увеличение мышечной выносливости, улучшение 
физической формы. Аэробные нагрузки. Профилактические упражнения.

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Адаптированные 
спортивные игры: Голбол: выполнение освоенных технических действий в условиях 
игровой деятельности без зрительного анализатора с соблюдением всех правил. Торбол: 
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Волейбол: 
нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя 
руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 
деятельности. Футбол (озвученным мяч): остановки катящегося мяча внутренней стороной 
стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 
подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 
культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической 
культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией 
о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 
спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической 
культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке.

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 
физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 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 выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.

Ценности научного познания: знание истории развития представлений о физическом 
развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 
познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 
культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 
развития и физического совершенствования; познавательная и информационная культура, 
в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 
интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, 
общества, государства, ответственное отношение к регулярным занятиям физической 
культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 
жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость 
соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом.

Экологическое воспитание: 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; экологическое мышление, умение 
руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Специальные личностные результаты:
• Сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и сохранным анализаторам;
• Сформированность ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом;
• Умение осуществлять конструктивное межличностное 

взаимодействие и работать в команде, наличие чувства товарищества, 
уважение к коллективу, осознание своей роли и места в нем, готовность 
принимать участие в общих делах;

• Наличие потребности в двигательной активности, а также в 
самовыражении средствами физической культуры и спорта;

• Сформированность активной жизненной позиции, наличие 
стремления к самостоятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 
пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; выявлять признаки положительного влияния занятий физической 
культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 
упражнений, плавании;



устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 
физических качеств;

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 плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 
начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;

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 в 
соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 
решение и действовать даже в ситуациях неуспеха;

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 
умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 
иных учебных предметов;

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 
использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 
упражнений;

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 будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий:

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репликиуточнения 
и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

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;

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;

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 
необходимости помощь;

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

У обучающегося будут сформированы 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);

контролировать состояние организма на уроках 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 физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои 
ошибки;

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации.

Специальные метапредметные результаты:
• использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в

различных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной,
трудовой);

• применять зрительный, осязательный и слуховой способы восприятия 
материала;

• осуществлять зрительную пространственную и социально-бытовую 
ориентировку;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 
содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 
самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 
из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 
года обучения.

1 КЛАСС

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня;
соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий;
выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения;
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;
демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.



2 КЛАСС

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;
измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;
выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 
гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 
перекатыванию;

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега;
передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;
организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств.

3 КЛАСС

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;
демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 
физической культурой;

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 
помощью таблицы стандартных нагрузок;

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 
предупреждением появления утомления;

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 
шагом левым и правым боком, спиной вперёд;

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 
правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 
левой ноге;

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 
полька;

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 
в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 
склона в стойке лыжника и тормозить плугом;

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение
баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача 
в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 
в их показателях.



4 (1) КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 
появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 
подготовкой;

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
демонстрировать акробатические комбинации из 5— 7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания;
демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося);
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности;
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях.

4 (2) КЛАСС

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится:
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 
появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 
подготовкой;

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
демонстрировать акробатические комбинации из 5— 7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания;
демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;



демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 
спине (по выбору учащегося);

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 
футбол в условиях игровой деятельности;

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 
в их показателях.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс

№ Наименование раздела Количество часов
1 Знания о физической культуре 2
2 Способы самостоятельной деятельности 2
3 Оздоровительная физическая культура 3
4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 74
5 Прикладно-ориентированная физическая культура 18

Итого часов 99

2 класс

№ Наименование раздела Количество часов
1 Знания о физической культуре 2
2 Способы самостоятельной деятельности 6
3 Оздоровительная физическая культура 2
4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 68
5 Прикладно-ориентированная физическая культура 24

Итого часов 102

3 класс

№ Наименование раздела Количество часов
1 Знания о физической культуре 3
2 Способы самостоятельной деятельности 4
3 Оздоровительная физическая культура 2
4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 69
5 Прикладно-ориентированная физическая культура 24

Итого часов 102

4 (1) класс

№ Наименование раздела Количество часов
1 Знания о физической культуре 2
2 Способы самостоятельной деятельности 5
3 Оздоровительная физическая культура 2
4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 69
5 Прикладно-ориентированная физическая культура 24

Итого часов 102

4 (2) класс

№ Наименование раздела Количество часов
1 Знания о физической культуре 2



2 Способы самостоятельной деятельности 5
3 Оздоровительная физическая культура 2
4 Спортивно-оздоровительная физическая культура 69
5 Прикладно-ориентированная физическая культура 24

Итого часов 102
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования 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 значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
осознавать ценность человеческой жизни;

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества; осознавать право гражданина Российской Федерации 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. 
Специальные личностные результаты:
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
• способность придерживаться нравственного поведения в обществе за счет 

сформированных морально-нравственных норм;
• способность выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;
• умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов 

и явлений окружающего мира.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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, 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, оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

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

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, подготавливать 
выводы на основе изучаемого фактического материала;

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства;

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:
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.

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

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.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий:

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 узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
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;

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

Специальные метапредметные результаты:
• использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
• применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
• осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку, обладать 

мобильностью;
• применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему, 

использовать способы и приемы работы с письменной инструкцией, дидактическими 
материалами и алгоритмами;

• вести самостоятельный поиск информации;
• преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате 

чтения или аудирования;
• принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета и 

толерантность по отношению к другому мнению, учитывать интересы, положение и возраст 
собеседника;

• адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации;
• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
• находить речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:
-  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

-  выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

-  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

-  рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 
религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми;

-  раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода,



ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 
нравственности» в религиозных традициях;

-  соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 
заповедями в традиционных религиях народов России;

-  раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 
религий;

-  рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 
культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 
примера);

-  рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 
верующими;

-  рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каждой традиции);

-  раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 
традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 
традиционных религиях народов России;

-  распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 
словами её значение в религиозной культуре;

-  рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 
религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 
изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды);

-  излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской государственности;

-  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов;

-  приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести;

-  выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 
любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий;

-  называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

-  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России.

Модуль «Основы светской этики»



Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
светской этики» должны отражать сформированность умений:

-  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;

-  выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

-  выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

-  рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 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
Специальные предметные результаты:
-  умение работать с электронной и аудио книгой.
-  человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование раздела Количество часов
1 Модуль «основы религиозных культур 

народов России»
17

2 Модуль «основы светской этики» 17
Итого часов 34




