
 



 Пояснительная записка 

 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших детей  составлена на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1).  

 АООП НОО вариант 2.1 предназначена для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО.  

 АООП вариант 2.1 предполагает, что слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся  получат образование,  

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образование обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). АООП НОО представляет 

собой адаптированный вариант основной образовательной программы НОО.   

АООП НОО (вариант 2.1) Школы разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 • СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26, 



 • Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее - 

ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

• Уставом Школы, с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол 1/15 от 08.04.2015), с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).  

 АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при получении начального 

общего образования и направлена на:  

 формирование общей культуры слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

 их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  

 на создание основы для самостоятельной реализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование,  

 сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

 АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с рассчитана на 4-летний срок (1-4 класс) 

освоения.  

 

Цель и задачи реализации, адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Цель реализации.  

  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования слабослышащих и 



позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и 

самостоятельности в познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

 Для достижения поставленной цели и реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования (АООП НОО) предусматривается решение основных задач с учетом особенностей как 

коррекционной школы, так и массовой школы: 

  • создания благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся при совместном обучении с нормативно развивающимися сверстниками; 

 • специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми образовательными потребностями 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, индивидуальными особенностями здоровья;  

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении содержанием образовательной 

программы начального общего образования;  

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у обучающихся полноценной 

социальной (жизненной) компетенции, развития коммуникативных и познавательных возможностей;   

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

     

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  



развитие слухозрительного и слухового восприятия и произносительной стороны речи;  

развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

  - помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями;  

  - работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки;  

   - создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.  

АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического развития и возможностей, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть 

выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и 

самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным 

и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит 

слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, 

таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, 

речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в 

общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью 

тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за 



неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность 

словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что 

отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. С учётом состояния речи 

выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу 

имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые 

нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети,  владеющие 

развёрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - дети с комплексными 

нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха 

наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка 

психического развития, обусловленная недостаточностью центральной нервной системой; остаточные проявления 

детского церебрального паралича (ДЦП) или нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются 

слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как правило, замедленно; при этом 

наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее 

очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности слабослышащих и 

позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении речью. Их устную речь 

отличает воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями 

на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также 

возникают значительные трудности. В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для 

многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении различных видов 

деятельности. Так, предметная деятельность у большинства детей протекает на весьма низком уровне 

манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в 

основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию 



взрослому. Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа детей с соматическими 

заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, заболеваниями почек, печени, 

желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет их 

развитие, так как обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует 

медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей 

отмечается большая физическая и психическая истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные основные 

образовательные программы, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, когда их речь была 

сформирована - это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших детей у позднооглохших детей формирование 

речи происходит в условиях нормального слуха и речь сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и 

уровень сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. Наблюдается 

быстрый распад речи при потере слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к 

переходу из категории позднооглохших в категорию глухих. В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми 

нарушениями слуха выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число 

неуклонно растёт на современном этапе. Выбор варианта АООП НОО для данной категории обучающихся 

осуществляется с учётом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, 

способности ребёнка к естественному развитию коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или 

иного варианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем, вариант АООП НОО 

может изменяться с учётом достигшего детьми уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими 

личностными, метапредметными и предметными результатами обучения. Таким образом, слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся  

- это неоднородная по составу группа детей, включающая:  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу уровня 

общего и речевого развития,  



близкого возрастной норме, чему способствует ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и 

качественное дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут 

при специальной психолого – педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки; 

 - слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, 

препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих 

сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, обучаясь по варианту АООП НОО, соответствующего их 

возможностям и особым образовательным потребностям; - слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

дополнительными ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить образование 

на основе варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям, 

которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с 

содержанием и итоговыми достижениями слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья; - слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), которые получают 

образование по адаптированной основной образовательной программе для глухих (вариант 1.4.) или для детей с 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. На основе адаптированной основной образовательной 

программы разрабатывается специальная индивидуальная программа развития, учитывающая общие и специфические 

образовательные потребности каждого обучающегося.  

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть эффективны и для глухих детей, которые к 

моменту поступления в школу уже владеют фразовой речью и воспринимают на слух с индивидуальными слуховыми 

аппаратами хорошо знакомый речевой материал.  

 

АООП вариант 2.1. предназначена для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого 



возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к 

ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально-психологический 

статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора 

ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с 

тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора состояние 

слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 

интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 

детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и 

реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, 

сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и 

привычные средства восприятия речи и коммуникации:  

-чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не 

произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот 

особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 

кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился  

- он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать 

естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с 

кохлеарными имплантами зависит от точности определения его актуального социально-психологического статуса. До 

операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания 

и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными 

становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на 

которой она была сформирована. 



Требования к организации рабочего места. 

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок 

мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место обучающегося должно быть хорошо 

освещено. 

    Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся имеют особые образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

 К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

   Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных 

групп, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями. Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями: 



 • специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения развития;  

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды, в том числе с 

учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса;  

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и специальных предметов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам;  

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через специальные занятия коррекционно-

развивающей области; 

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

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 • необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей;  

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательной 

организации;  

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации единых 

подходов в решении образовательно-коррекционных задач, специальную психолого-педагогическую поддержку 

семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха. Принципиальное значение имеет удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая: 

 • увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования: при реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, способствующую 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей 

в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение образовательного 



пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

 • постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 

отклонений;  

 создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом при организации обучения 

и оценке достижений;  

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о 

будущем;  

в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять 

внимание к жизни близких людей, друзей;  

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной формах), формирование 

умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно - дактильной и 

жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их 

качественного образования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

 • использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими 

партнерами по общению (в том числе, применение русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, 

имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию и развитию речевого 

слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 



включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования;  

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по их коррекции;  

 • оказание обучающимся необходимой медицинской помощи, с учётом имеющихся ограничений здоровья, в том 

числе, на основе сетевого взаимодействия;  

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучающегося, можно открыть ему путь 

к полноценному качественному образованию.  

  Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и содержании образования 

обусловливает необходимость разработки дифференцированного стандарта и трёх вариантов АООП НОО, что 

обеспечивает на практике максимальный охват слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения 

как общих, так и их особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образования от 

места проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения развития, способности к освоению уровня 

образования, предусмотренного для здоровых сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей 

развития каждого обучающегося, его особых образовательных потребностей. Федеральный государственный 

образовательный стандарт для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и АООП НОО учитывают 

современные тенденции в изменении состава этой группы детей.  

 

В основу разработки и реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

   - признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и предметно-

практической деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования;  



  - признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  

   развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;  

  - разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, определяющих пути 

и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

  - ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где общекультурное и 

личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат 

получения НОО;  

  - реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие способностей каждого 

обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

-разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

  

В основу АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей  заложены следующие принципы:  

 - принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 -принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  



 - онтогенетический принцип;  

 -принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с Тяжелыми нарушениями речи;  

 - принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования 

положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

  -принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 -принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 -принцип сотрудничества с семьей.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

Результаты освоения слабослышащих и позднооглохших обучающихся адаптированной образовательной 

программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на основе 

Стандарта, обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися  трёх видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 



Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области, деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. В соответствии с установленной для 

варианта 2.1. АООП НОО единой структурой Программы коррекционной работы, поддерживающей основную 

образовательную программу, определяются специальные требования к результатам обучения по каждому 

направлению.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы включают:  

1) овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки основной образовательной 

программы; 

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

Требования к результатам овладения основными образовательными направлениями специальной 

поддержки основной образовательной программы.  

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование произношения; 

формирование произносительной стороны устной речи; развитие сознательного использования речевых возможностей 

в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

Ожидаемые результаты:  

• умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или слухового аппарата и 

кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходноразговорного 

характера, связанные с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов; 

 • умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой материал, включенный в 

тренировочные упражнения; 

• умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи на более близком 

расстоянии;  

• умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений);  



• умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь.  

• умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания, распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе;  

• умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения;  

• умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение повествовательной и вопросительной 

интонации, с передачей эмоциональной окрашенности речи;  

• умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим самостоятельным 

произношением слова (фразы);  

• умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное звуков 

произношение в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения;  

• умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в слове, фразе, изменять силу 

голоса в связи со словесным ударением;  

• умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста, воспроизводить 

побудительную (повелительную) и восклицательную интонации;  

• умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи;  

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками;  

• умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство достижения цели в новых 

ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного 

характера, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание;  

• умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. Стремление говорить 

внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом 

нормальной силы и высоты. 

   Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной (жизненной) компетенцией.  



Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом социальной (жизненной) 

компетенции преимущественно являются личностные результаты. Специальные требования к ним определяются по 

каждому направлению развития жизненной компетенции.  

Сформированность универсальных учебных действий у слабослышащих и позднооглохших обучающихся должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.   

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

   Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том 

числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО.  

    Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов образования. Недопустимо 

рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей 

динамики социального развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования.  

  Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую взаимодействие компонентов 

образования: что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования; что из полученных знаний и 

умений он может и должен применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения:  

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности;  

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные),  

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

• предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 



данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,  

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира.  

    Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение ими предметных и 

метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения образования.  

   В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной общеобразовательной 

программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и связанными с ними 

объективными трудностями. 

   Данные изменения включают:  

• организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;  

• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от индивидуальных особенностей 

здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;  

• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления  

(использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

 • специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и позднооглохшему обучающемуся (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 



особенностей здоровья ребенка.  

 Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося при усвоении содержания основной 

общеобразовательной программы по учебным предметам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена 

особенностями здоровья ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО должна ориентировать 

образовательный процесс  

на духовно-нравственное развитие, воспитание слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабослышащих и позднооглохших, в том числе итоговую оценку обучающихся, 

освоивших АООП НОО. 

Организация образовательного процесса при получении НОО  реализуется через УМК  «Школа России» по 

основным предметам начального общего образования: 

 Русский язык. Автор: Рамзаева Т.Г. 

 Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

 Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

 Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова НВ.  

 Музыка. Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

 Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).  

 Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его 



комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Программа учебных предметов разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и программы 

формирования универсальных учебных действий. Рабочая программа составлена на основе федеральной основной 

образовательной программы с учетом рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №10» на 2023-2024 учебный год. 

 
 

Русский язык 

Пояснительная  записка 

Примерная рабочая программа (далее – Программа) по предмету «Русский язык» адресована слабослышащим и 

позднооглогшим  обучающимся, получающим начальное общее образование. Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе образования слабослышащим и 

позднооглогшим  обучающихся и является ведущим в начальной школе, обеспечивая языковое и общее речевое 

развитие школьников. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся. Умение грамотно писать, излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 

обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» 

оказывает положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным областям. Изучение 

учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ. 

В соответствии с перечисленными и обозначенными в ФГОС НОО ОВЗ трудностями обучающихся особыми 

образовательными потребностями определяются основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Русский язык»: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 



пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях 

общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как 

языковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. Культуроведческая 

компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Цель и задачи преподавания русского языка слабослышащим и позднооглогшим 

обучающимся максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности учеников.  

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку 

слабослышащим и позднооглогшим  обучающихся на уровне начального общего образования:  

воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 



умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

5 стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете;  

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Особенности психического развития слабослышащим и позднооглогшим обучающихся  обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета  

«Русский язык», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных 

социальных условиях.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку 
Слабослышащие и позднооглогшие  бучающиеся  в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не 

всегда могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы, адресованной нормотипичным обучающимся, так как испытывают затруднения при 

чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, 

обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Процесс обучения слабослышащих и позднооглогших  обучающихся имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно 

было объяснить на доступном для обучающихся уровне. Изучение наиболее трудных орфографических и 

грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за 



явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего 

программного материала. 

Виды деятельности слабослышащих и позднооглогших  обучающихся, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету «Русский язык» 
Содержание видов деятельности обучающихся на уроках русского языка определяется их особыми образовательными 

потребностями в целом, а также особенностями их речевого развития. Учитывая недостаточную сформированность у 

обучающихся всех компонентов речи следует предусматривать дополнительную работу на уроке по расширению 

словарного запаса, развитию связной речи, совершенствованию фонематических процессов. Также важным является 

адаптация формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевых 

инструкций посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; специальное адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся. Необходимо 

мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в случае затруднений, упражнять навыки 

самоконтроля и самопроверки, формировать умение результативно использовать в ходе выполнения задания 

смысловые опоры, образец, визуализацию. Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих 

автоматизировать навык, повысить осознанность применения орфографических и пунктуационных правил. Следует 

усилить виды деятельности, специфичные для слабослышащих и позднооглогших  обучающихся: выполнение заданий 

с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор (наглядных схем по 

применению правила, шаблонов общего хода выполнения заданий). 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю. Автор: Рамзаева Т.Г. (УМК «Школа России») 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 



Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 



ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

                                                     Содержание учебного предмета 

«Русский язык» 



Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

     



Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что 

создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники 

осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические 

и речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной 

природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 



освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.





1.  3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  9    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  170   5   0   

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


ПРОГРАММЕ 

 

Контрольно – измерительные результаты 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, контрольные, словарные и т.д.), тесты, обучающие изложения и сочинения.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения всеми 

обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные 

правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по структуре, 

различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки 

выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не 

более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание 

повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что 

сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

Тест. Тестирование проводится на пройденном и хорошо отработанном материале. Задания не требуют 

списывания. Ребёнок должен только отметить правильный вариант ответа.  

Контрольный диктант-это вид письменной работы, предназначенный как для текущей, так и для итоговой 

проверки знаний учащихся. Сначала учитель медленно, чётко и выразительно читает весь текст без выделения 

знаков пунктуации и подсказок. Затем задаёт один - два вопроса по его содержанию. Название диктанта 

записывает на доске. После чего диктует текст по отдельным предложениям так, чтобы при письме не было от-

стающих. По окончании записи всего диктанта текст целиком прочитывается ещё раз, чтобы дети смогли 

проверить написанное. Последний этап - самостоятельная проверка учащихся всего диктанта. 

В течение учебного года можно провести пять контрольных диктантов. Первый - входящий, следующие - по 

окончании изучения большой орфографической темы. Контрольный диктант одним - двумя грамматическими 

заданиями. Текст контрольного диктанта содержит максимальное количество изученных орфограмм и 

соответствует по объёму и сложности нормативам программы для 2 класса. 



Зрительный диктант предназначен для закрепления навыков написания изученных орфограмм и трудных 

слов (ещё не изученных). Учитель записывает текст на доске. Дети прочитывают его, выделяют слова с 

орфограммами на изученное правило. При работе с данными словами можно повторить правило, подобрать 

проверочные слова. Затем учитель закрывает текст и диктует его учащимся. Записав текст, ученики 

самостоятельно сверяют его с написанным на доске. Проведение таких диктантов развивает у детей зрительную 

память и внимание. 

Письмо по памяти основано на запоминании слов с изученными орфограммами. Текст записывают на доске. 

Он может быть в прозе или в стихах, но должен быть небольшим по объёму. Предварительная работа нацелена на 

запоминание самого текста, выделение всех видов орфограмм, трудных случаев написания, знаков препинания, на 

объяснение известных и запоминание неизвестных орфограмм. Текст закрывается. Учащиеся записывают текст по 

памяти, затем сверяют написанное с вновь открытым текстом на доске. Этот вид работы способствует развитию 

орфографической зоркости у учащихся. 

Предупредительный диктант помогает закрепить орфографические навыки и повторить изученные правила. 

Учитель читает текст по предложениям. Вызванный ученик объясняет вслух правописание того или иного слова. 

Затем учащиеся записывают предложения под диктовку учителя или самостоятельно по памяти. Текст можно 

одновременно записывать на доске. Значимость этого вида диктанта - в чередовании анализа и синтеза. Кроме 

того, воспринимая текст на слух, дети выделяют трудные случаи правописания. 

Таким образом, появляется возможность предупредить ошибки до написания слова. Такие диктанты 

прекрасно подходят для начального этапа изучения темы. 

Объяснительный диктант способствует активизации деятельности учащихся и развитию их 

самостоятельности при усвоении учебного материала. Проводится после изучения правила, когда дети могут 

самостоятельно применить его на практике. Особенность методики объяснительного диктанта в том, что пишут 

его без предварительного разбора и объяснения, т.е. ошибки не предупреждаются. Объяснение трудных или 

определённых орфограмм проводится после записи предложения или всего текста. В проверке участвует большое 

количество учащихся. Дети учатся анализировать текст с орфографической и грамматической точки зрения. 



Контрольное списывание способствует развитию у школьников орфографической зоркости, умения видеть 

и запоминать всё предложение и его отдельные части. На первом этапе дети читают весь текст самостоятельно и 

анализируют слова с трудными орфограммами. Затем списывают по предложениям, т.е. логически законченными 

частями. Орфографические задания учитель предлагает в зависимости от прохождения учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 



 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 



 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 



 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 



 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 



 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными 

ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, 

число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, 

число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с 

падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени ‑ по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 



 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные 

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1-

2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на определённую тему, 

по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 
Характеристика звуков 

русского языка  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841fb4a 

3 

Соотношение звукового 

и буквенного состава 

слов  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841fb4a 

4 
Лексическое значение 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841f168 

5 
Работаем с толковыми 

словарями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841f938 

6 

Наблюдаем за 

значениями слов в 

тексте 

 1      

7 
Прямое и переносное 

значение слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841f50a 

8 Устаревшие слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841f35c 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841fb4a
https://m.edsoo.ru/f841fb4a
https://m.edsoo.ru/f841f168
https://m.edsoo.ru/f841f938
https://m.edsoo.ru/f841f50a
https://m.edsoo.ru/f841f35c
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9 

Однокоренные 

(родственные) слова; 

признаки однокоренных 

(родственных) слов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421238 

10 

Различение 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421800 

11 

Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842163e 

12 
Окончание как 

изменяемая часть слова. 
 1      

13 Нулевое окончание  1      

14 

Корень, приставка, 

суффикс — значимые 

части слова. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84219d6 

15 

Выделение в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421c24 

16 Состав слова:  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421238
https://m.edsoo.ru/f8421800
https://m.edsoo.ru/f842163e
https://m.edsoo.ru/f84219d6
https://m.edsoo.ru/f8421c24
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обобщение https://m.edsoo.ru/f8421e54 

17 

Резерный урок по 

разделу состав слова: 

проектное задание 

"Семья слов" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84222d2 

18 Части речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84284ac 

19 

Имя существительное: 

общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8428aec 

20 

Имена 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84291f4 

21 
Род имён 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84293ca 

22 
Число имён 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84296c2 

23 

Имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

 1      

24 Изменение имён  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8421e54
https://m.edsoo.ru/f84222d2
https://m.edsoo.ru/f84284ac
https://m.edsoo.ru/f8428aec
https://m.edsoo.ru/f84291f4
https://m.edsoo.ru/f84293ca
https://m.edsoo.ru/f84296c2
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существительных по 

числам 

https://m.edsoo.ru/f8429ec4 

25 
Падеж имён 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a086 

26 

Падеж имён 

существительных: 

именительный падеж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a23e 

27 

Падеж имён 

существительных: 

родительный падеж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842b152 

28 

Падеж имён 

существительных: 

дательный падеж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842b878 

29 

Падеж имён 

существительных: 

винительный падеж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a23e 

30 

Падеж имён 

существительных: 

творительный падеж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842ba62 

31 

Падеж имён 

существительных: 

предложный падеж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842bd28 

32 
Изменение имён 

существительных по 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842bf44 

https://m.edsoo.ru/f8429ec4
https://m.edsoo.ru/f842a086
https://m.edsoo.ru/f842a23e
https://m.edsoo.ru/f842b152
https://m.edsoo.ru/f842b878
https://m.edsoo.ru/f842a23e
https://m.edsoo.ru/f842ba62
https://m.edsoo.ru/f842bd28
https://m.edsoo.ru/f842bf44
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падежам и числам 

(склонение). 

33 

Имена 

существительные 1, 2, 

3го склонения. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c110 

34 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c750 

35 
Обобщение знаний об 

имени существительном 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e56e 

36 

Имя прилагательное: 

общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e758 

37 

Зависимость формы 

имени прилагательного 

от формы имени 

существительного 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842f036 

38 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842eb5e 

39 
Изменение имён 

прилагательных по 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842edb6 

https://m.edsoo.ru/f842c110
https://m.edsoo.ru/f842c750
https://m.edsoo.ru/f842e56e
https://m.edsoo.ru/f842e758
https://m.edsoo.ru/f842f036
https://m.edsoo.ru/f842eb5e
https://m.edsoo.ru/f842edb6
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числам 

40 

Изменение имён 

прилагательных по 

падежам 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842f3a6 

41 
Склонение имён 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842fbda 

42 
Значения имён 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8430526 

43 

Наблюдение за 

значениями имён 

прилагательных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8430710 

44 

Значения имён 

прилагательных: 

обобщение 

 1      

45 
Местоимение (общее 

представление) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84313a4 

46 Личные местоимения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8431746 

47 
Как изменяются личные 

местоимения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843191c 

48 
Употребление личных 

местоимений в речи 
 1      

49 
Использование личных 

местоимений для 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84321b4 

https://m.edsoo.ru/f842f3a6
https://m.edsoo.ru/f842fbda
https://m.edsoo.ru/f8430526
https://m.edsoo.ru/f8430710
https://m.edsoo.ru/f84313a4
https://m.edsoo.ru/f8431746
https://m.edsoo.ru/f843191c
https://m.edsoo.ru/f84321b4
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устранения 

неоправданных 

повторов в тексте 

50 

Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление 

в речи. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8432768 

51 

Значение и 

употребление глаголов 

в речи 

 1      

52 
Неопределённая форма 

глагола 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8432a1a 

53 
Изменение глаголов по 

числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8432d80 

54 
Настоящее время 

глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843303c 

55 Будущее время глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8433500 

56 
Прошедшее время 

глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843337a 

57 
Род глаголов в 

прошедшем времени 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434072 

58 Частица не, её значение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84343e2 

59 Части речи:  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8432768
https://m.edsoo.ru/f8432a1a
https://m.edsoo.ru/f8432d80
https://m.edsoo.ru/f843303c
https://m.edsoo.ru/f8433500
https://m.edsoo.ru/f843337a
https://m.edsoo.ru/f8434072
https://m.edsoo.ru/f84343e2
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систематизация 

изученного в 3 классе 

https://m.edsoo.ru/f84287ae 

60 Части речи: обобщение  1      

61 

Резерный урок по 

разделу морфология: 

отработка темы 

 1      

62 

Резерный урок по 

разделу морфология: 

отработка темы 

 1      

63 

Резерный урок по 

разделу морфология: 

отработка темы 

 1      

64 

Резерный урок по 

разделу морфология: 

проверочная работа 

 1   1     

65 Предложение  1      

66 Виды предложений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423826 

67 
Обобщение знаний о 

видах предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8428268 

68 
Связь слов в 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423682 

69 
Главные члены 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423d3a 

https://m.edsoo.ru/f84287ae
https://m.edsoo.ru/f8423826
https://m.edsoo.ru/f8428268
https://m.edsoo.ru/f8423682
https://m.edsoo.ru/f8423d3a
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70 Подлежащее  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84248ca 

71 Сказуемое  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8424a96 

72 
Подлежащее и 

сказуемое 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8424532 

73 
Второстепенные члены 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84252c0 

74 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426be8 

75 
Однородные члены 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426dd2 

76 

Однородные члены 

предложения с союзами 

и, а, но 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426f80 

77 

Однородные члены 

предложения без 

союзов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426f80 

78 

Резерный урок по 

разделу синтаксис: 

отработка темы 

 1      

79 
Резерный урок по 

разделу синтаксис: 
 1      

https://m.edsoo.ru/f84248ca
https://m.edsoo.ru/f8424a96
https://m.edsoo.ru/f8424532
https://m.edsoo.ru/f84252c0
https://m.edsoo.ru/f8426be8
https://m.edsoo.ru/f8426dd2
https://m.edsoo.ru/f8426f80
https://m.edsoo.ru/f8426f80
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отработка темы 

80 

Повторение изученных 

орфографических 

правил: гласные после 

шипящих, 

буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842009a 

81 

Повторяем 

правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8428c7c 

82 

Повторяем 

правописание парных 

по звонкости-глухости 

согласных в корне слова  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8422494 

83 

Повторяем 

правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8425cca 

84 

Повторяем 

правописание слов с 

разделительным мягким 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423f9c 

https://m.edsoo.ru/f842009a
https://m.edsoo.ru/f8428c7c
https://m.edsoo.ru/f8422494
https://m.edsoo.ru/f8425cca
https://m.edsoo.ru/f8423f9c
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знаком  

85 
Правописание 

суффиксов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842b42c 

86 

Закрепляем 

правописание 

суффиксов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842b648 

87 
Правописание 

приставок 
 1      

88 
Закрепляем 

правописание приставок 
 1      

89 

Закрепляем 

правописание 

суффиксов и приставок 

 1      

90 

Объясняющий диктант: 

повторение правил 

правописания  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8425ea0 

91 

Наблюдаем за знаками 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

не соединёнными 

союзами 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84276d8 

92 
Наблюдаем за знаками 

препинания в 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8427d36 

https://m.edsoo.ru/f842b42c
https://m.edsoo.ru/f842b648
https://m.edsoo.ru/f8425ea0
https://m.edsoo.ru/f84276d8
https://m.edsoo.ru/f8427d36
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предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными 

повторяющимися 

союзами и, или 

93 

Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне слова 

 1      

94 

Закрепление способов 

проверки написания 

слов с двумя 

безударными гласными 

в корне слова 

 1      

95 
Правописание слов с 

двумя корнями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426080 

96 

Наблюдение за 

соединительными 

гласными о, е  

 1      

97 

Наблюдение за 

обозначением буквами 

непроизносимых 

согласных в корне слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842da88 

98 
Непроизносимые 

согласные в корне слова 
 1      

https://m.edsoo.ru/f8426080
https://m.edsoo.ru/f842da88
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99 

Отработка написания 

непроизносимых 

согласных в корне слова 

 1      

100 

Объяснительный 

диктант: отрабатываем 

написание слов с 

орфограммами корня 

 1      

101 

Правописание слов с 

удвоенными 

согласными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a6b2 

102 

Отработка 

правописания слов с 

удвоенными 

согласными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842a6b2 

103 

Продолжаем учиться 

писать приставки: 

пишем приставки  

 1      

104 
Разделительный 

твёрдый знак 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8424190 

105 

Мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существительных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8429906 

106 
Закрепляем правило 

«Мягкий знак после 
 1      

https://m.edsoo.ru/f842a6b2
https://m.edsoo.ru/f842a6b2
https://m.edsoo.ru/f8424190
https://m.edsoo.ru/f8429906
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шипящих на конце имён 

существительных» 

107 

Отрабатываем правило 

«Мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существительных» 

 1      

108 

Наблюдение за 

правописанием 

безударных окончаний 

имён существительных 

1-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c32c 

109 

Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

1-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c53e 

110 

Наблюдение за 

правописанием 

безударных окончаний 

имён существительных 

2-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c958 

111 

Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

2-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842cb2e 

112 Наблюдение за  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842c32c
https://m.edsoo.ru/f842c53e
https://m.edsoo.ru/f842c958
https://m.edsoo.ru/f842cb2e
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правописанием 

безударных окончаний 

имён существительных 

3-го склонения 

https://m.edsoo.ru/f842d240 

113 

Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

3-го склонения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842d47a 

114 

Правописание 

окончаний имён 

существительных во 

множественном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e38e 

115 

Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных: 

систематизация знаний 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842d682 

116 

Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных: 

обобщение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842d894 

117 

Объяснительный 

диктант (безударные 

гласные в падежных 

окончаниях имён 

существительных) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842e974 

https://m.edsoo.ru/f842d240
https://m.edsoo.ru/f842d47a
https://m.edsoo.ru/f842e38e
https://m.edsoo.ru/f842d682
https://m.edsoo.ru/f842d894
https://m.edsoo.ru/f842e974
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118 

Наблюдение за 

правописанием 

окончаний имён 

прилагательных в 

единственном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842fa4a 

119 

Наблюдение за 

правописанием 

окончаний имён 

прилагательных во 

множественном числе 

 1      

120 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842fea0 

121 

Обобщение знаний о 

написании окончаний 

имён прилагательных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842fea0 

122 

Обобщение знаний о 

написании окончаний 

имён существительных 

и имён прилагательных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84321b4 

123 

Правописание 

местоимений с 

предлогами  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843233a 

https://m.edsoo.ru/f842fa4a
https://m.edsoo.ru/f842fea0
https://m.edsoo.ru/f842fea0
https://m.edsoo.ru/f84321b4
https://m.edsoo.ru/f843233a
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124 
Правописание 

местоимений 
 1      

125 

Наблюдение за 

написанием окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени 

 1      

126 Правописание глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8433af0 

127 
Правописание частицы 

не с глаголами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434784 

128 

Повторяем 

правописание слов с 

изученными в 1-3 

классах орфограммами 

в корне, приставках, 

окончаниях  

 1      

129 

Повторяем 

правописание слов с 

изученными в 1-3 

классах орфограммами 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434c84 

130 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

https://m.edsoo.ru/f8433af0
https://m.edsoo.ru/f8434784
https://m.edsoo.ru/f8434c84
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131 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

132 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

133 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

134 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

отработка орфограмм, 

вызывающих трудности 

 1      

135 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

проверочная работа по 

теме "Правописание 

слов с орфограммами в 

корне" 

 1   1     

136 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

проверочная работа по 

 1   1     
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теме "Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных" 

137 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

проверочная работа по 

теме "Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных" 

 1   1     

138 

Резерный урок по 

разделу орфография: 

проверочная работа 

"Чему мы научились на 

уроках правописания в 

3 классе" 

 1   1     

139 

Вспоминаем нормы 

речевого этикета: 

приглашение, просьба, 

извинение, 

благодарность, отказ  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8434a54 

140 

Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84228ae 

https://m.edsoo.ru/f8434a54
https://m.edsoo.ru/f84228ae
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классе: признаки текста 

141 

Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 

классе: тема текста, 

основная мысль текста 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8422d40 

142 

Повторение и 

продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 

классе: заголовок 

 1      

143 
Определение типов 

текстов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423038 

144 

Отработка умения 

определять тип текста 

(повествование, 

описание, рассуждение)  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8422ac0 

145 
Определение типов 

текстов: обобщение 
 1      

146 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84239ca 

147 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком абзацев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423b6e 

https://m.edsoo.ru/f8422d40
https://m.edsoo.ru/f8423038
https://m.edsoo.ru/f8422ac0
https://m.edsoo.ru/f84239ca
https://m.edsoo.ru/f8423b6e


62  

148 
Знакомство с жанром 

письма 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8427142 

149 Учимся писать письма   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84250e0 

150 

Пишем 

поздравительную 

открытку 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8430904 

151 
Знакомство с жанром 

объявления 
 1      

152 
Ключевые слова в 

тексте 
 1      

153 План текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8423272 

154 
Составление плана 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8424f28 

155 
Продолжаем учиться 

составлять план текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84234ca 

156 

Изложение текста с 

опорой на коллективно 

составленный план  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842900a 

157 

Изложение текста с 

опорой на коллективно 

составленный план  

 1      

158 Изложение текста с  1      

https://m.edsoo.ru/f8427142
https://m.edsoo.ru/f84250e0
https://m.edsoo.ru/f8430904
https://m.edsoo.ru/f8423272
https://m.edsoo.ru/f8424f28
https://m.edsoo.ru/f84234ca
https://m.edsoo.ru/f842900a
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опорой на коллективно 

составленный план  

159 

Изложение текста с 

опорой на 

самостоятельно 

составленный план  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f842900a 

160 
Написание текста по 

заданному плану 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8426238 

161 
Наблюдение за связью 

предложений в тексте 
 1      

162 

Наблюдение за связью 

предложений в тексте с 

помощью личных 

местоимений, 

синонимов, союзов и, а, 

но 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8431fd4 

163 

Наблюдение за связью 

предложений в тексте с 

помощью союзов и, а, 

но 

 1      

164 
Создание собственных 

текстов-повествований 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8433cda 

165 
Создание собственных 

текстов-описаний 
 1      

https://m.edsoo.ru/f842900a
https://m.edsoo.ru/f8426238
https://m.edsoo.ru/f8431fd4
https://m.edsoo.ru/f8433cda
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166 
Создание собственных 

текстов-рассуждений 
 1      

167 

Как помочь вести 

диалог человеку, для 

которого русский язык 

не является родным 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ef10 

168 

Ознакомительное 

чтение: когда оно 

нужно  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f843157a 

169 

Резерный урок по 

разделу развитие речи: 

работаем с текстами 

 1      

170 

Резерный урок по 

разделу развитие речи: 

работаем с текстами 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   5   0   

 

Критерии оценивания по предмету 

Оценивание письменных работ слабослышащих и позднооглогших обучающихся  начальной школы 

https://m.edsoo.ru/f841ef10
https://m.edsoo.ru/f843157a
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О
т
м

ет
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Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся  

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дисграфические ошибки, 

работа написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфические ошибки, работа написана аккуратно, но допущены 1-

2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки 

и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок 

 

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфические ошибки. Допущены 1-2 исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических ошибок Допущено более 8 орфографических, 4 и более дисграфических 

ошибок. 

1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
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-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание слов, которые не 

проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах 

не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать 

трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 
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-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и 

синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), «бабабушка» 

(бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец шофёр. 

Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), 

«чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны двигательного акта: 
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       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у «прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» 

(лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять желтеньки 

спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в зяля», «у 

читель». 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценк

а 

«5» «4» «3» «2» 

Уро-

вень 

выпол-

нения 

задани

я 

ставится за безо-шибочное 

вы-полнение всех заданий, 

когда обучающийся 

обнаруживает осознанное 

усвоение опре-делений, 

правил и умение самос-

тоятельно при-менять 

знания при выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил, умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и правил 

не менее ¾ заданий 

ставится, если обучающий 

обнарживает усвоение опре-

деленной части из 

изученного материала, 

в работе правильно 

выполнил не менее ½ 

заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате-

риала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

Объем словарного диктанта: 
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классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

Тематические тесты содержат 6 вопросов и заданий, разделённых на три уровня сложности: уровень А - 

базовый уровень, уровень В - более сложный, уровень С - повышенной сложности. 

К каждому заданию теста предлагается четыре варианта ответов, из которых на уровне А правильный только 

один. Задания уровней В и С предполагают как один, так и несколько правильных ответов. 

На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут, на итоговые тесты — 40 -45 минут. 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 3 балла, уровня В - в 4 балла, уровня С - в 5 баллов. 

97 - 100 % от максимальной суммы баллов - оценка «5»; 70 - 96 % - оценка «4»;40 - 70 % - оценка «3»; Менее 40 

% - оценка «2». 
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В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной общеобразовательной 

программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и связанными с ними 

объективными трудностями. 

   Данные изменения включают:  

• организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;  

• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в зависимости от индивидуальных особенностей 

здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;  

• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления  

(использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

 • специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и позднооглохшему обучающемуся (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка.  

 

Критерии оценивания достижений планируемых результатов 

        Процесс контроля и оценки учебного предмета «Русский язык» имеет особенности, которые связаны с целями 

изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из истории языка - приоритетной целью 

является формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - 

к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. 
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В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать критериальное оценивание на основе критериев, 

которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное или устное высказывание 

(сообщение) отдельного ученика или группы учеников. 

Критериальное оценивание - это прежде всего коммуникация «ученик- ученик», содержанием которой является 

определение степени освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он 

только помогает ученикам удерживать основную цель коммуникации- оценивания - помочь однокласснику научиться 

лучше говорить, читать, писать, слушать. 

Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои 

усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, 

что ученик активно включается в своё обучение, у него существенно повышается мотивация. 

Для учителя критериальное оценивание - это: 

основа для оценки-поддержки учеников, а не жёсткий контроль; 

способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для поиска наиболее 

эффективных методов обучения конкретного ученика, конкретного класса); 

возможность дать ученикам обратную связь в виде развёрнутого высказывания о том, как они осваивают содержание 

курса. Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. Например, для оценки 

устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность (вся информация передана без искажения), 

ясность (говорить так, чтобы тебя понимали одноклассники), чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без 

запинок»).
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Литературное чтение 
Пояснительная записка 

   Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для учащихся 3 

класса составлена на основе примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения; 

программы общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы», Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, а также на основе 

федеральной основной образовательной программы с учетом рабочей программы 

воспитания МАОУ "СОШ №10" на 2023-2024 учебный год. 

       Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов 

в системе подготовки младшего школьника. Овладение читательской компетенцией, 

умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей 

культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 

овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

У слабослышащих и позднооглогших детей часто оказываются 

несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом 

дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается 

нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 

поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение 

способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. 

Такие дети не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их 

последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-

грамматической стороны и связной речи.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 

монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; 

описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочниками, находить информацию в словарях и др. 

 Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
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- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

      Задачи программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- обеспечивать развитие речи школьников; 

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении. 

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

       Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно – нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

       Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

       В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

        На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

        Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно – образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

         Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 
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Особенности отбора и адаптации учебного предмета «Литературное чтение» 

У обучающихся данной категории на уровне основного общего образования 

наблюдаются сниженная познавательная активность и работоспособность, что приводит 

к нежеланию читать и анализировать предложенные произведения; недостаточность 

произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанного 

произведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. 

При отборе изучаемых произведений педагогу следует понимать, что их содержание 

должно максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; 

обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; 

способствовать повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению 

учебного материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, расширению и 

активизации лексического запаса, развитию устной монологической речи. 

 В основу разработки и реализации адаптированной программы слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов адаптированной программы слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты адаптированной программы слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и 

позднооглогшим обучающимся  возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабослышащих и позднооглогших обучающихся  младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное  понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному научно – познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 
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Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно – речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно –

популярно –и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходы беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно – изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

  Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно – иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга – произведение, книга –сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотнесение с содержанием. 
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Понимание нравственно – эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно – 

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

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных и ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно – популярным, учебным и другими текстами 

  Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно – популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно – следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

  Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно - познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 
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Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно – 

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини – сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно – историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с творчеством  Пушкина А. С., ЛермонтоваМ. Ю., 

Толстого Л. Н., Чехова А. П. и других классиков отечественной литературы XIX – 

XXв.в., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно – популярная, справочно – энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление 

их значения. 
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов высказывания: 

повествования, (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

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

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

   Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно – следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами – описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану ОУ РФ на изучение предмета в 

3 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

       Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник: 3 

класс: В 2 ч. М.: Просвещение, 2021 г. 

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Литературное чтение» 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

воспитания с 

учетом РПВ 

К

о 

л- 

во 

ча

с 

ов 

Организация 
контроля 
знаний 

Кол-во 

к/р 

Кол

- во 

п/р 

Кол-

во 

сочин

е ний 
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1. Введение. 

Знакомств

о с 

учебнико

м 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной личности, 

личности, способной 

ориентироваться на духовно- 

значимые нормы и ценности. 

1    

2. Самое 

велико

е чудо 

на 

свете 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной личности, 

способной ориентироваться на 

духовно-значимые 

нормы и ценности. 

4  1  

3. Устное 
народное 
творчест
во 

Нравственное воспитание. 
Воспитание многогранной     
личности,
 способн
ой ориентироваться на духовно-
значимые 

14  1  
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  нормы и ценности.     

4. Поэтическ

ая тетрадь 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной личности, 

способной ориентироваться на 

духовно-значимые нормы и ценности. 

Эстетическое воспитание: 

чувствовать красоту родной 

природы 

11  2 1 

5. Велики

е 

русски

е 

писате

ли 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной     

личности,

 способн

ой ориентироваться на духовно-

значимые 

нормы и ценности. 

24  1  

6. Поэтическ

ая тетрадь 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной личности, , 

способной ориентироваться на 

духовно-значимые 

нормы и ценности. 

6  1  

7. Литератур

н ые 

сказки 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной личности, 

способной ориентироваться на 

духовно-значимые 

нормы и ценности. 

8 1   

8. Были- 

небылиц

ы 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной     

личности,

 способн

ой ориентироваться на духовно-

значимые 

нормы и ценности. 

10  1  

9. Поэтическ

ая тетрадь 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной личности, 

способной ориентироваться на 

духовно-значимые нормы и ценности. 

Эстетическое воспитание: чувствовать 
красоту стиха 

6  1  

10

. 

Люби 

живое 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной личности, 

способной ориентироваться на 

духовно-значимые 

16  1 1 
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нормы и ценности. 

11
. 

Поэтическа
я 
тетрадь 

Нравственное воспитание.
 Воспитание 
многогранной личности, ,
 способной 

ориентироваться  на духовно-
значимые 
нормы и ценности. 

8  1  

12
. 

Собирай по 
ягодке – 
набере

шь 
кузовок 

Нравственное воспитание.
 Воспитание 
многогранной личности,
 способной 
ориентироваться  на духовно-

значимые 
нормы и ценности. 

12  1  

13
. 

По 

страница

м 

детских 

журнало

в 

Нравственное воспитание. 

Воспитание многогранной

 личности,способ

ной ориентироваться на духовно-

значимые нормы и ценности. 
Интеллектуальное: умение 

ориентироваться в информации 

8  1  

14

. 

Зарубежная 

литература 

Нравственное воспитание. 

Интеллектуальное
 воспитание:
 изучение 

8    
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  творчества зарубежных писателей     

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Литературное чтение» в 3 классе. 

Личностными результатами обучения являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя самого; знакомство с культурно-историческим наследием 

России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; 
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эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения являются: освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе 

 и  освоение    правил    групповой 

  работы.  

Предметными результатами обучения являются: формирование необходимого 

уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными

 приёмами  интерпретации, анализа и преобразования 

 художественных,  научно-популярных и учебных  текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты

 повествовательного  характера с элементами рассуждения и

 описания;  умение декламировать   (читать   наизусть)   стихотворные   

произведения,  выступать   перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 
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Календарно-тематическое 

планирование 

№ 

п/п 

Тема Основные виды учебной деятельности Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия Предметные 
результаты 

УУД Личностные 
результаты 

1. Введение 

Знакомство с 

учебником 

Зачем нужен по литературному 

чтению учебник? 

Словарь, система условных 

обозначений, содержание 

 Работа с 

учебником, 

(знакомство с 

условными 

обозначениями 

, содержанием 

учебника, 

словарем.) 

Научится 

самостоятельн 

о выбирать 

интересующую 

ся литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

находить и 

обобщать 

необходимую 

информацию в 
книге, 

Р - ориентироваться в 

учебнике; 

П - поиск и выделение 

необходимой 

информации(применение 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий, 

находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 

пользоваться словарем в 

конце учебника); 

К- задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Целостное 

отношение к книге. 

Самое великое чудо на свете- 4 ч 

2. Знакомство с 
названием раздела 

Какое чудо считаете самым 
удивительным? 

рукописная 

книга, 

заставка, 

концовка, 

переплёт, 

пергамент, 

монах, 

летопись, 

посох, 

друкарь, 

напраслины 

3. Рукописные 

книги Древней 

Руси Подготовка 
сообщения 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 
речевого общения. 

4. Первопечатник 
Иван Федоров 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно- 

популярный, учебный) определять 

особенности каждого: цель, 

структура, художественные средства. 

5. Урок – 

путешествие в 

прошлое. 

Оценка 

достижений 

Воспринимать и различать на слух 

произведения разных жанров в 

исполнении учителя, учащихся, 

мастеров художественного слова, 

оценивать свои эмоциональные 

типография Научатся 

придумывать 

рассказы о книге, 

используя 

различные 

Р- выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровня 

Адекватная 

мотивация. 
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  реакции  источники 

информации 

усвоения; 

П-рефлексия способов и 

условий действий, - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

К – осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать взаимную 
помощь. 

 

Устное народное творчество - 14 ч 

6. Знакомство с 
названием раздела 

Ориентироваться в основном и 

второстепенном плане (действия, 

события, герои), характеризовать 

особенности поэтических и 

прозаических произведений. 

Фольклор Научатся 

различать виды 

устного 

народного 

творчества: 

малые и 

большие жанры, 

воспроизводить 

наизусть текст 

русских 

народных песен 

Р – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

П – перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

К – аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Этническое 

воспитание. 

Адекватная 

мотивация. 

Целостное 

отношение к песням, 

сказкам, 

7. Русские народные 

песни 

заклички 

8. Докучные сказки 

Сочинение 
докучных сказок 

Интонировать предложения на 

основе знаков препинания. 

Докучные 

сказки 
«докука», 

Научатся 

отличать 

докучные сказки 

от других видов 

сказок, называть 

их особенности, 

научаться 

называть виды 

прикладного 

искусства. 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П - сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников) 

Адекватная 

мотивация. 

Целостное 

отношение к сказке, 

к произведениям 

прикладного 

искусства 

9. Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда, 
дымковская и 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно- 

популярный, учебный) определять 

особенности каждого: цель, 

структура, художественные средства. 

промысел, 

гжель, 

хохлома, 

дымковская 

игрушка. 
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 богородская 
игрушка 

     

10- 
11. 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка» 

Наблюдать: проводить разметку 

текста, определять логические 

ударения, слова для выделения 

голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя 

и самостоятельно. Пересказывать 

произведение кратко (сжато, с 

выделением основных сюжетных 

линий) 

Хоромы, 

сказка 

Зачин, 

концовка 

Научатся делить 

текст на части, 

составлять план 

Р - составлять план и 

последовательность 

действий; - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К - осуществлять взаимный 

контроль, - адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, 

-оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь; 

Эмоционально- 

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 
морального называть 

основные черты 

характера героев. 

поведения 

12- 

14 
Русская народная 

сказка «Иван- 

царевич и Серый 

Волк» 

При пересказе учитывать жанровые 

особенности произведения, уделять 

внимание месту и времени действия, 

главным и второстепенным героям. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства логично и 

последовательно строить 

высказывание, выбирать 

выразительные средства языка. 

 Научатся 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану; 

сравнивать 

содержания 

сказок и 

иллюстрация к 

ним 

Р- составлять план и 

последовательность 

действий; - адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

П -перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 
(составлять план); 

-устанавливать причинно- 

следственные связи; 

К- слушать и понимать 

речь других. 

Эмоционально- 

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 
морального 

поведения 
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15- 

16 
Русская народная 

сказка «Сивка- 

Бурка» 

Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром 

произведения. 

 Научатся 

находить, 

сравнивать и 

характеризовать 

героев и 

анализировать их 

поступки 

Р- работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

К- слушать и понимать 

речь других 

Эмоционально- 

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 

морального 

поведения 

17. Художники- 

иллюстраторы 

В. Васнецов и И. 

Билибин 

 Былина Научатся 

определять 

границы частей, 

составлять план 

Р- работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К-- договариваться о 

распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; 

Эмоционально- 

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 
морального 

поведения 

18. КВН 
(обобщающий 

урок по разделу 

«Устное народное 
творчество») 

Тестовая работа Песня, 

прибаутка, 

считалка, 

потешка, 

пестушка, 

скороговорка, 

песенки- 

заклички, 

зачин, 

присказка. 

концовка 

Научатся 

придумывать свои 

сказочные 

истории, 

сравнивать 

произведения 

словесного,музык 

ального, 

изобразительного 

искусства, 

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р--работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- высказывать и 
обосновывать свою точку 

зрения; -адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 
владеть монологической и 

Адекватная 

мотивация 
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     диалогической формами 
речи. 

 

19. Проект 
«Сочиняем 

волшебную 

сказку» Оценка 

достижений 

Что является общим для всех 

волшебных сказок? Какие 

элементы народной сказки были 

использованы каждой группы? Чья 

сказка оказалась наиболее близка к 

фольклорной, 

а чья действительно 

оригинальной, имеющей лишь 

отдаленное сходство с народными 

сказками? 

присказка 

зачин, 

концовка 

Научатся 

определять ,где 

присказка зачин, 

концовка сказки 

Р-- составлять план и 

последовательность 

действий; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

П- -устанавливать 

причинно-следственные 

связи; -строить 

рассуждения; 

К-- формулировать 
собственное мнение и 

позицию; 
- задавать вопросы; 

Адекватная 

мотивация 

Поэтическая тетрадь (1) – 11 ч 

20. Знакомство с 

названием раздела 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

 Научатся 

прогнозировать 

содержания 

раздела. 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П - ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К--адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Адекватная 
мотивация 

21. Проект «Как 

научиться читать 

стихи» (на основе 

научно-популярной 

статьи Я. 

Смоленского) 

Тестовая работа. Каким советам 

Я.Смоленского 

последуете при чтении 

стихотворения? 

 

22. Ф. Тютчев 
«Весенняя гроза» 

Сравнивать учебный, 

художественный и научно- 

Олицетворени 

е, резвяся, 

Научатся читать 

выразительно 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 
Эмоционально 
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  популярный тексты: выделять 

особенности каждого, 

устанавливать общие черты и 

различия 

перлы, 

проворный, 

гам, нагорный 

Зефиры (борей 

Олицетворени 

е) 

стихи, передавая 

настроения автора 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К-потребность в общении с 

учителем и сверстниками, 

умение слушать 

собеседника 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. Чувство 

прекрасного – 

умение воспринима 

ть красоту 

природы, бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствовани 

ю собственной 
речи; 

23. Ф.Тютчев «Листья». 

Сочинение- 

миниатюра «О чем 

расскажут осенние 

листья» 

Научатся 

определять 

различные 

средства 

выразительности 

сочинять свои 

стихотворения 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- поиск и выделение 

необходимой информации 

К--высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

своё отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

24. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…» 

Выразительно читать небольшие 

стихотворные произведения. 

Контраст Научатся видеть 

и чувствовать 

настроение 

поэта и 

наблюдать за 

повторением 
ударных и 

Р- работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте 

К- Умение выражать свои 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 
Чувство 

прекрасного 
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    безударных 

слогов в слове, 

находить 

рифмующиеся 

слова 

мысли полно и точно – умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствовани 

ю собственной 
речи; 

25. И. Никитин 
«Полно,степь моя, 

спать 
беспробудно…» 

Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром 
произведения. 

 Научатся 

использовать 

приемы 

интонационного 

чтения ( 

выразить 

радость, 

удивление,опред 

елить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения) 

Р- работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте 

К- Умение выражать свои 
мысли полно и точно 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 
Чувство прекрасного 

– умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

26. И. Никитин 

«Встреча зимы» 

Наблюдать: проводить разметку 

текста, определять логические 

ударения, слова для выделения 

голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Искони 

27. И. Суриков 
«Детство» 

Выразительно читать небольшие 

стихотворные произведения. 
Анализировать особенности 

сравнение Научатся 

определять 
различные 

Р--самостоятельно 

формулировать тему и цели 
урока; 

чувствовать красот 

у художественного 
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  авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром 

произведения 

 средства 

выразительности. 
П- пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 
ознакомительным; 

К- слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

слова,выражать 

свои эмоции; 

28. И. Суриков «Зима». 

Сравнение как 

средство создания 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении 

Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром 

произведения. 

 

29. Путешествие в 

Литературную 

страну 

(обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1») 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

Ритм, рифма, 

эпитеты, 

олицетворени 

е 

Учить 

анализировать 

средства 

художественной 

выразительности; 

выразительно 

читать 

стихотворения; 

использовать 

интонацию; 

читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 
произведения. 

Р- учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте 

К- Умение выражать свои 
мысли полно и точно. 

Адекватная 

мотивация 

Чувство прекрасного 

– умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

30. Оценка достижений Тестовая работа  

Великие русские писатели – 24 ч 

31. Знакомство с Конструировать монологическое  Научатся Р- высказывать своё Интерес к чтению, к 
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 названием раздела высказывание: формулировать 
главную мысль 

 прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К - адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 
речи. 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении; 

32. А. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я узнал 

о жизни А.С. 

Пушкина» 

логично и последовательно 

строить текст (высказывание), 

выбирать выразительные средства 

языка. 

Император 

33. А. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения 

Наблюдать: проводить разметку 

текста, определять логические 

ударения, слова для выделения 

голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 Научатся 

различать 

лирическое и 

прозаическое 

произведение 

Р-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем; 

П- строить рассуждения; 

-осуществлять анализ и 

синтез; 

К- оформлять свою мысль 
в устной речи , 

высказывать  свою точку 

зрения 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении; 

34. А. Пушкин «Зимнее 
утро» 

Выразительно читать 

стихотворение и тексты 

художественного произведения; 

анализировать поэтическое 

изображение в стихах; определять 

тему и главную мысль 

произведения; сравнивать 

авторские и народные сказки, 

оценивать события, героев 

произведения; давать 

Аврора, Научится 

понимать смысл 

стихотворения и 

настроение 

лирического 

героя 

Р- учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П- осуществлять анализ и 

синтез; 

-устанавливать причинно- 

следственные связи; 

-строить рассуждения; 

К- высказывать и 

Эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции; 

35. А. Пушкин «Зимний 

вечер» 
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  характеристику главным героям. 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Выразительное чтение, заучивание 

наизусть. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать 

главную мысль, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

Выразительное чтение 

Отрывок наизусть 

  обосновывать свою точку 

зрения; 

 

36- 
40. 

А. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…» 

Научатся 

понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своё 

отношение,. 

Р- учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 
ознакомительным; К- 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

Эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции; 

41. Подготовка 

сообщения о И. 

Крылове на основе 

статьи учебника; 

книг о Крылове 

Проза, басня Научатся 

различать в басне 

изображенные 

события и 

замаскированный, 

скрытый смысл 

Р - формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

П- анализ информации; - 

обработка информации 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении; 

42. И. Крылов 

«Мартышка и Очки» 
дюжина, 

полдюжины, 

басня (мораль 

Научатся 

находить мораль 

в произведении, 

представлять 

героев, 

характеризовать 

героев на основе 

их поступков, 

инсценировать 

басню 

Р - формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

П- -осуществлять анализ и 

синтез; 

-устанавливать причинно- 

следственные связи; 

-строить рассуждения; 

К- оформлять свою мысль 
в устной речи , 

высказывать  свою точку 

Появление интереса 

к жанру басни 
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     зрения  

43. И. Крылов «Зеркало 
и Обезьяна» 

Образ Научатся 

определять 

басню как жанр 

литературы по 

характерным 

признакам, 

находить мораль 

в произведении 

представлять 

героев, 

характеризовать 

героев на основе 

их поступков, 

инсценирование 
басни 

Р -работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

К-умение слушать других, 
формировать свои мысли в 

слух 

Появление интереса 
к жанру басни 

44. И. Крылов «Ворона 

и Лисица» 

Выразительно читать 

стихотворные произведения по 

памяти. 

 Научатся 

определять 

особенности 

басни, выделять 

мораль , 

представлять 

героев, 

характеризовать 

героев на основе 

их поступков, 

инсценирование 
басни 

Р- учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П - установление аналогий; 
установление причинно- 

следственных связей; 

обобщение. 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

Появление интереса 

к жанру басни 

45. М. Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи 

Произведения М.Ю. Лермонтова. 

Уметь работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными, оглавлением, аннотацией 

для самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь произведений 

литературы с другими видами 

 Научатся видеть 

скрытый, 

переносный 

смысл 

стихотворения, 

выразительному 

чтению, 

Р- учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

Эмоциональность: 

умение осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции; 

46. М. Лермонтов  
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 «Горные 

вершины…» «На 

севере диком стоит 
одиноко…» 

искусства. Декламация стихотворных 

произведений. Мораль басни. Научно 

– популярные произведения. 

Наизусть 

Выразительно читать 

стихотворные произведения по 

памяти. 

 пониманию 

прочитанного 
пересказывать небольшие 

тексты 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

47. М. Лермонтов 

«Утес», «Осень» 
 

48. Детство Л. Толстого 

(из воспоминаний 

писателя). 

Подготовка 

сообщения 

Произведения Л.Н. Толстого. 

Уметь работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными, оглавлением, аннотацией 

для самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства. Декламация стихотворных 

произведений. Мораль басни. Научно 

– популярные произведения. 

Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром 

произведения. 

 Научатся 

составлять разные 

виды планов, 

воссоздавать 

текст по плану 

Р- учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы в 

результате индивидуальной 

работы и совместной 

работы всего класса 

К-умение слушать других, 

формировать свои мысли в 

слух 

Творческое 

отношение к 

процессу выбора и 

выполнения заданий 

49. Л. Толстой «Акула»  Научатся 

составлять разные 

виды планов, 

воссоздавать 

текст по плану 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя 
П-работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

50. Л. Толстой 

«Прыжок» 

 Научатся 

соотносить 

заглавие рассказа 
с темой и главной 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 
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    мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию и 

анализировать 

поступки героев 

помощью учителя 

П- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты 
К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

эмоции 

51. Л. Толстой «Лев и 

собачка» 

 Научатся 

соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и главной 

мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 
П- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

К- оформлять свою мысль в 
устной речи, высказывать 

свою точку зрения, 

грамотно формулировать 
высказывание 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

52. Л. Толстой «Какая 

бывает роса на 

траве» «Куда 

девается вода из 

моря?» Сравнение 

текстов 

Творческий пересказ Описание 

Рассуждение 

Научатся 

сравнивать 

рассказ-описание 

и рассказ- 

рассуждения 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя 
П-синтез; - сравнение, - 
построение рассуждения; 

обобщение. 

К-умение слушать других, 
формировать свои мысли в 

слух 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 
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53 Оценка достижений   Научатся 

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р- учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы в 
результате индивидуальной 

работы и совместной 

работы всего класса 

К- оформлять свою мысль в 

устной речи, высказывать 

свою точку зрения, 

грамотно формулировать 
высказывание. 

Адекватная 

мотивация 54. Литературный 

праздник 

(обобщающий урок 

по разделу «Великие 

русские писатели») 

Выпуск самодельного 

литературного журнала класса по 

теме «Великие русские писатели» 

 

Поэтическая тетрадь (2) – 6 ч 

55. Знакомство с 
названием раздела 

Декламация стихотворных 

произведений наизусть: умение 

заучивать с помощью иллюстрации и 

опорных слов. Умение работать с 

книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения 

книг. 

Выразительное чтение 

 Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела и 

воспринимать 

стихи на слух, 

создавать 

словесные 

картины по 

тексту 

стихотворения 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 
речи. 

Адекватная 
мотивация 

56. Н. Некрасов 
«Славная осень!..» 

«Не ветер бушует 

над бором…» 

 

57. Н. Некрасов 
«Дедушка Мазай и 
зайцы» 

 Научатся читать 
стихотворение, 

выражая 

авторское 

настроение, 

объяснять смысл 

непонятных слов 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 
П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Самостоятельная и 
личная 

ответственность за 

свои поступки. 
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    и выражений с 

опорой на текст, 

с помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря 

К-- ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

 

58. К. Бальмонт 
«Золотое слово» 

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром 

произведения. 

Декламация стихотворных 

произведений наизусть: умение 

заучивать с помощью иллюстрации и 

опорных слов. Умение работать с 

книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения 

книг.Выразительночитатьстихотво 

рные произведения по памяти. 

 Научатся 
находить 

средства 

художественной 

выразительности 

: сравнение, 

эпитеты, 

олицетворения, 

создавать 

словесные 

картины по 

тексту 
стихотворения 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

К- потребность в общении с 
учителем и сверстниками, 

умение слушать 
собеседника. 

Чувство 
прекрасного 

– умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

59. И. Бунин. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

60. Развивающий час 

(обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2»). Оценка 

достижений 

 Научаться читать 

стихотворение, 

выражая 

авторское 

настроение, 

высказывать свои 

собственные 

впечатление о 

прочитанном , 

оценивать свои 

достижения 

Р –-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Адекватная 

мотивация 

Литературные сказки – 8 ч 

61. Знакомство с Сравнение и сопоставление, Пьеса Научатся Р- высказывать своё Адекватная 
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 названием раздела различение жанров произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций. Способ 

чтения: целыми словами с 

переходом на определение смысла 

фразы, опережающее прочтение. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

 прогнозировать 

содержание 

раздела, 

воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, 

высказывать своё 

мнение, 

отношение, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок, 

определять 

нравственный 

смысл сказки 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

мотивация 

62. Д. Мамин-Сибиряк 
«Аленушкины сказк 

и» (присказка) 

Присказка 

63. Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про 

храброго Зайца – 

Длинные Уши, 

Косые Глаза, 

Короткий Хвост» 

 

64- 
65. 

В. Гаршин 
«Лягушка- 

путешественница» 

Сравнение и сопоставление, 
различение жанров произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций. Способ 

чтения: целыми словами с 

переходом на определение смысла 

фразы, опережающее прочтение. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Литературная 
сказка 

Научатся 
наблюдать за 

развитием и 

последовательно 

стью событий в 

литературных 

сказок, 

сравнивать 

героев 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
П- -перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

К-- умение выражать свои 
мысли полно и точно. 

Чувство 
прекрасного 

– умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 
собственной речи; 

66- 
67. 

В. Одоевский 
«Мороз Иванович» 

Эпиграф Научатся 
сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 
П-выделения существенных 

Чувство 
прекрасного 

– умение 

воспринимать 

красоту природы, 
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     признаков; 

- сравнение 
К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

бережно относиться 

ко всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

68. Оценка достижений. 

Контрольная работа. 

КВН (обобщающий 

урок по I части 

учебника) 

  Научатся 

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работе, 

представленной в 

учебнике 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Адекватная 

мотивация 

Были-небылицы- 10 ч 

69. Знакомство с 

названием раздела 

Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных 

жанров, передача их содержания по 

вопросам. Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных 

произведений и книг. Правильность 

чтения: безошибочное чтение 

незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. 

 Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

определять 

особенности 

рассказа, 

различать 

вымышленные 

события и 

реальные 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

К -- ставить вопросы,- 
обращаться за помощью. 

Адекватная 

мотивация 

70- 

71. 

М. Горький «Случай 

с Евсейкой» 
 Научатся 

выражать 
собственное 

Р – проговаривать 

последовательность 

Самостоятельная и 

личная 
ответственность за 
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    отношение к 

поступкам героев 

в сказочных и 

реальных 

событиях 

действий на уроке; 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

К- учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 
исполнителя). 

свои поступки. 

72- 

74. 

К. Паустовский 

«Растрепанный 
воробей» 

Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных 

жанров, передача их содержания по 

вопросам. Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных 

произведений и книг. Правильность 

чтения: безошибочное чтение 

незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. 

 Научатся 

находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающи 

е высказанную 

мысль, 

составлять план 

для краткого и 

полного 

пересказов 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П-- осознанно и 
произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

75- 
77. 

А. Куприн «Слон»  Научатся 

пересказывать 

текст подробно и 

кратко, 

выборочно 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П - анализ, - интерпретация 

передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

К - -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 
позицию 

Эстетические 
потребности 



103 
 

 

78. Урок-путешествие 

по разделу «Были- 

небылицы». Оценка 

достижений 

  Научаться 

рассказывать о 

прочитанных 

книгах, читать 

произведения по 

ролям 

Р- прогнозирование уровня 

усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению 

Поэтическая тетрадь (3) – 6 ч 

79. Знакомство с 

названием раздела. 

С. Черный «Что ты 
тискаешь утенка?..» 

Умение работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выходными 

данными, оглавлением, аннотацией 

для самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства. Декламация стихотворных 

произведений. 

 Научатся 

понимать стихи и 

правильно, 

выразительно 

читать их 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

Адекватная 
мотивация 

80. С. Черный 

«Воробей», «Слон» 
 

81. А. Блок «Ветхая 
избушка» 

Олицетворени 
е 

Научатся 

находить в 

стихотворениях 

яркие, образные 

слова и 

выражения, 

объяснять смысл 

выражений с 

опорой на текст 

Р-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

П -поиск и выделение 

необходимой информации; 

К- -договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 82. А. Блок «Сны», 
«Ворона» 

 

83. С. Есенин Умение работать с книгой: различать Эпитеты Научатся Р – проговаривать Стремиться к 
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 «Черемуха» тип книги, пользоваться выходными 

данными, оглавлением, аннотацией 

для самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства. Декламация стихотворных 

произведений. 

 понимать и 

чувствовать 

окружающую 

природу 

последовательность 

действий на уроке; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К--слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

совершенствованию 

собственной речи 

84. Урок-викторина по 

теме «Поэтическая 

тетрадь 3». Оценка 

достижений 

 Научатся 

сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну и ту же тему, 

проверять 

правильность 

высказывания, 

сверяя с текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р- прогнозирование уровня 

усвоения 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Адекватная 

мотивация 

Люби живое – 16 ч 

85. Знакомство с 

названием раздела 

Выражение личностного 

отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. Умение составлять 

вопрос, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Умение кратко пересказывать 

произведение (эпизод). 

 Научаться 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

Адекватная 

мотивация 
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    обозначения, организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

 

86. М. Пришвин «Моя 

Родина». Заголовок 

– «входная дверь» в 

текст. Сочинение на 

основе 

художественного 

текста 

 Научатся 

определять 

основную мысль 

рассказа, 

понимать 

нравственный 

смысл рассказа 

Р- - адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К-оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; 

гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

87- 
88. 

И. Соколов- 

Микитов 

«Листопадничек» 

Планировать работу с 

произведением на уроке, используя 

условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль 

рассказа. 

Составлять план рассказа. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. 

 Научатся 

определять жанр 

произведения, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом автора 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

К - -задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 

89. В. Белов «Малька 
провинилась» 

 Научится 

озаглавливать 

текст, описывать 

характер и 

поведение героев 

рассказа. 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 
К- формулировать 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

90. В. Белов «Еще раз 

про Мальку» 
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  Выражение личностного 

отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. Умение составлять 

вопрос, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Умение кратко пересказывать 

произведение (эпизод). 

  собственное мнение и 

позицию; 
- задавать вопросы; 

 

91- 
92. 

В. Бианки 
«Мышонок Пик» 

 Научится 
построению 

рассказа. 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 
П- сбор, обработка, анализ, 
передача информации 

К- слушать и понимать 

речь других 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

93- 
95. 

Б. Житков «Про 

обезьянку» 
Выражение личностного 

отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. Умение составлять 

вопрос, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Умение кратко пересказывать 

произведение (эпизод). 

 Научится давать 

характеристику 

главным героям. 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П- сбор, обработка, анализ, 
передача информации 

К- слушать и понимать 

речь других 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

96. В. Дуров «Наша 

Жучка» 
 Научится 

пересказывать 

текст по плану. 

Р- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

П- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

К- учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 
исполнителя). 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

97. В. Астафьев 
«Капалуха» 

 Научатся 

оценивать 

поступки главных 

героев. 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 
П -поиск и выделение 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 
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     необходимой информации 

К- учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

98. В. Драгунский «Он 
живой и светится…» 

Пересказывать произведение на 
основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 
животных. 

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 Научатся 
понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Р- высказывать своё 
предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П—сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

К- учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 
исполнителя). 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

99. Урок-конференция 

«Земля – наш дом 

родной» 

  Научится 

отличать 

художественные 

рассказы от 

научно- 

познавательных. 

Р- прогнозирование уровня 
усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К - вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 
собеседника; 

Адекватная 
мотивация 

100 

. 

Оценка достижений   

Поэтическая тетрадь (4) – 8 ч 

101 

. 

Знакомство с 

названием раздела 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая 

поэзию автора и своё отношение к 

 Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела и 

воспринимать 

стихи на слух, 

создавать 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- перерабатывать и 

Адекватная 

мотивация 



108 
 

 

  изображаемому. 

Сравнивать название произведения 

и его содержание; высказывать 

своё мнение. 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: олицетворения, 

эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих 

проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 словесные 

картины по 

тексту 

стихотворения 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К - вести  устный диалог в 
соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

 

102 

. 
C. Маршак «Гроза 

днем», «В лесу над 

росистой 

поляной…» 

 Научить 

анализировать 

поэтическое 

изображение 

птиц в стихах; 

выразительно 

читать 

стихотворения; 

использовать 

интонацию; 

читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 
выбору 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К- учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 

103 
. 

А. Барто «Разлука»  Научить 

находить рифму в 

произведении, 

сравнивать и 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

Р- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

П- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К- учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 104 

. 

А. Барто «В театре»  
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    события, героев 

произведения 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

105 
. 

С. Михалков 
«Если», «Рисунок» 

 Научатся читать 

выразительно 

стихи, передавая 

настроения 

автора. 

Р- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

П- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К- учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 
исполнителя). 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 106 
. 

Е. Благинина 
«Кукушка», 

«Котенок» 

 

107 

. 
«Крестики-нолики» 

(обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 4») 

  Научатся читать 

выразительно 

стихи, передавая 

настроения 

автора, научиться 

самим сочинять 

стихотворения. 

Р- находить смысловые 

связи в произведении и 

жизни 

П- рефлексия способов и 

условий действий. 

К- договариваться о 

распределении функций и 

ролей совместной 
деятельности. 

Адекватная 

мотивация 

108 
. 

Оценка достижений   Научатся 

выразительно 

читать 

стихотворения 

Р- прогнозирование уровня 
усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К-- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка; - слушать 

Адекватная 
мотивация 
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     собеседника;  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок – 12 ч 

109 
. 

Знакомство с 
названием раздела 

Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл, 

название темы; подбирать книги 

соответствующие теме. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. 

 Научатся 

находить в 

тексте 

пословицы, и 

объяснять их 

смысл, 

соотносить 

пословицы и 

содержания 

произведений 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 
К - вести устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 
собеседника; 

Адекватная 

мотивация 

110 

. 

Б. Шергин «Собирай 

по ягодке – 

наберешь кузовок» 

 

111 
-  

112 

. 

А. Платонов 

«Цветок на земле» 

Выражение личного отношения к 

прочитанному. Аргументация 

своей позиции с привлечением 

текста произведения. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

 Научатся 

находить в 

тексте 

пословицы, и 

объяснять их 

смысл. Научатся 

выразительно 

читать 

юмористические 

рассказы по 
ролям 

Р - учиться работать по 

предложенному учителем 

плану, проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П - оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме. 

К- -выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

113 
-  

114 

. 

А. Платонов «Еще 

мама» 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. Соотносить 

пословицу с содержанием 

 Научатся 

выразительно 

читать по ролям, 

соблюдая 

особенности речи 

героев. 

Р - -работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

П – -делать выводы в 

результате совместной 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 
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  произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 
определять главную мысль текста. 

  работы класса и учителя; 

К- -выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 

115 

. 

М. Зощенко 

«Золотые слова» 
Придумывать свои вопросы к 

текстам. 

Наблюдать за особенностями речи 

героев.Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни 

детей. 

 Научатся 

находить 

в тексте 

пословицы, 

и объяснять их 

смысл, 

соотносить 

пословицы 

и содержания 

произведения,чит 

ать по 

ролям, учитывая 

особенности речи 

героев, 

научатся 

определять 

особенности 

юмористических 

рассказов 

Р- выбирать действие в 

связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

П -делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- -слушать и понимать 

речь других. 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

116 
. 

М. Зощенко 
«Великие 

путешественники» 

 Научатся 

выделять 

особенности 

юмористического 

рассказа, 

выразительно 

читать, описывать 

главных героев, 

их характер, 

определять 

главную мысль 
юмористического 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
П - -делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К -слушать и понимать 

речь других. 

Творческое 

отношение к 

процессу выбора и 

выполнения заданий 
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    рассказа.   

117 
. 

Н. Носов «Федина 
задача» 

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни 

детей. 

 Научатся 

выделять 

особенности 

юмористического 

рассказа, 

находить связь 

заглавия и 

содержания 

рассказа 

Р- учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника; 

П – -находить ответы на 

вопросы в тексте 

К- -выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Творческое 

отношение к 

процессу выбора и 

выполнения заданий 

118 
. 

Н. Носов «Телефон»  Научатся 

выразительно 

читать по ролям, 

находить 

особенности 

юмористических 

рассказов, 

выявлять характер 

героев. 

Р -учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника; 

П -находить ответы на 

вопросы в тексте 

К -выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Творческое 

отношение к 

процессу выбора и 

выполнения заданий 

119 
. 

В. Драгунский 
«Друг детства» 

  Научатся 

выделять 

особенности 

юмористического 

рассказа, 

выразительно 

читать, описывать 

главных героев, 

пересказывать 

текст, 

восстанавливать 

порядок событий 

Р - составлять план и 

последовательность 

действий; 

П - -оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме; 

К- -выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Творческое 

отношение к 

процессу выбора и 

выполнения заданий 

120 
. 

Урок-конкурс по 

разделу «Собирай 

по ягодке – 
наберешь кузовок». 

Сочинять по материалам 

художественных текстов свои 

произведения (советы, 
легенды).Проверять себя и 

 Научатся 

высказывать своё 

мнение, 
отношение, 

Р- прогнозирование уровня 

усвоения 

П -поиск и выделение 
необходимой информации 

Адекватная 

мотивация 
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 Оценка достижений самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 сравнивать и 

характеризовать 

героев, 

выразительно 

читать по-ролям. 

К - вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника. 

 

По страницам детских журналов - 8 ч. 

121 

. 
Знакомство с 

названием раздела 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке (начало, конец, виды 
деятельности). 

 Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, , 

высказывать своё 

мнение, 

отношение, 

находить в 

журнале 

полезную 

информацию. 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации; 

К -учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Адекватная 

мотивация 

122 

. 

Л. Кассиль 
«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения 

темпа чтения – «чтение в темпе 
разговорной речи» 

 

123 
. 

Ю. Ермолаев 
«Проговорился» 

Использовать приём увеличения 

темпа чтения – «чтение в темпе 

разговорной речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по 
содержанию. 

 Научатся: 
- составлять план 

подробного 

пересказа текста, 

-пересказывать 

текст, 

-находить 

главную мысль 

текста. 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
П- 

преобразовывать информац 

ию из одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. 

К-учиться работать в паре, 

группе ; 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 

124 
. 

Ю. Ермолаев 
«Воспитатели» 

Воспринимать на слух 
прочитанное и отвечать на 
вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в словосочетания. 

 

125 
. 

Г. Остер «Вредные 
советы» 

Сочинять по материалам 
художественных текстов свои 

 Осознают то, что 
не все бывают 

Р- проговаривать 

последовательность 

Адекватная 
мотивация 
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  произведения (советы, легенды).  советы добрыми. 

Научатся 

составлять свои 

добрые советы. 

действий на уроке; 

П - делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К-учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

126 
. 

Г. Остер «Как 
получаются 

легенды» 

Воспринимать на слух 
прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в словосочетания. 

 Научатся 
отличать 

легенды от 

других 

литературных 

произведений. 

Узнают новые 

интересные 

легенды. 

Научатся 

сочинять 

легенды. 

Р-ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- слушать и понимать 

речь других; 

Творческое 
отношение к 

процессу выбора и 

выполнения заданий 

127 
. 

Р. Сеф «Веселые 
стихи» 

 Научатся 

выразительно 

читать 

стихотворения и 

оценивать свои 

результаты 

Р-учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- 

преобразовывать информац 

ию из одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты 

К- -выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

128 
. 

Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов» 

(обобщающий 

урок). Оценка 

достижений 

Осознание целей и ситуации 

устного общения в процессе 

обсуждения литературных 

произведений и книг. Создание 

небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос 

 

Зарубежная литература – 8 ч. 

129 Знакомство с Сходство русского фольклора с  Научатся читать Р- ставить новые учебные Адекватная 
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. названием раздела. 

Мифы Древней 

Греции 

английским, американским, 

французским. Реальность и 

фантастика в сказках. Юмор в 

стихах. Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

прочитанному произведении. 

 выразительно, 

осознанно 

текст; определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

давать 

характеристику 

главным героям; 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, 

П - ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К- проявлять активность во 

взаимодействиидля 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

мотивация 

130 
-  

131 

. 

Мифы Древней 

Греции 
Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о 

мире. 

Миф 

Легенда 
Научатся 

характеризовать 

героев на основе 

анализа их 

поступков 

– читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– определять 

тему и главную 

мысль; 

– давать 

характеристику 

главным героям; 

– участвовать в 

обсуждении 
прочитанного 

Р- составлять план и 

последовательность 

действий; 

П - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К -выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции 

132 

-  

134 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утенок» 
Составлять рассказ о творчестве 

писателя (с помощью учителя) 

Пересказывать выборочно 

 Учить 

оценивать 

поступки 

Р-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 
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.  произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

 людей, 

жизненные 

ситуации  с 

точки зрения 

общепринятых 

норм  и 

ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

П - перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К -учиться работать в паре, 

группе ; выполнять 

различные роли (лидера 
исполнителя). 

эмоции 

135 
-   

  

136 

Развивающий час по 

теме «Зарубежная 

литература». 

«Брейн-ринг». 

Итоговая 

литературная игра. 

Что читать летом. 

Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 Научатся 

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р- прогнозирование уровня 

усвоения; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации; 

К- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 
собеседника; 

Адекватная 

мотивация 

 

Критерии оценивания 

Текст для замеров техники чтения должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, 

написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать 

ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается 
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инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 
о

т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; 

уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего 

начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам 

учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 

стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в 

минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие (отметки 

не выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 
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Уметь читать вслух 

сознательно, 

правильно целыми 

словами (трудные по 

смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания; 

владеть темпом и 

громкостью речи как 

средством 

выразительного 

чтения; находить в 

тексте предложения, 

подтверждающие 

устное высказывание; 

давать подробный 

пересказ небольшого 

доступного текста; 

техника чтения 25-30 

сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания. 

Читать целым словом 

(трудные по смыслу и 

структуре слова- по 

слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 20 сл. 
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3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. 

в мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по 

слогам). Владеть 

громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 

сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл. 

 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 
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 5 Без ошибок; 60-75 сл. 

в мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, 

логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 

сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 50 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 55 сл. 

Контрольная проверка навыка чтения оценивается по следующим критериям: беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), 

но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два-три других требования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не 

выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда 

учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 
Пересказ 
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Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 
Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

При чтении литературного чтения: 

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и 

иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком. 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца 

предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые 

исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя. 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту;  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы между 

словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью 
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учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не воспроизводит 

текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст  прочитанного.  
 
 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка. 

АООП по математике составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы начального общего образования, авторской 

программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой, а также составлена на 

основе федеральной основной образовательной  программы с учетом рабочей программы воспитания МАОУ "СОШ 

№10". 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» Учебный предмет «Математика» входит 

в предметную область «Математика и информатика». Он способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся. Учебный предмет развивает мышление, пространственное 

воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Обучение математике даёт возможность 

развивать у слабослышащих и позднооглогших обучающихся точную, рациональную и 
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информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. Необходимым 

компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами 

познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от 

методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики также способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Начальное обучение 

математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники 

учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

 

Цели изучения учебного предмета 
Приоритетными целями обучения математике являются:  

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура), 
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обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей слабослышащих и позднооглогших обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

 подведение слабослышащих и позднооглогших обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 

объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 
математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 
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— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике 
Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися. 

Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня, который 

должен по содержанию и объему быть адаптированным для слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся  в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. Следует облегчить овладение материалом слабослышащих и 

позднооглогших обучающимися посредством его детального объяснения с 

систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, 

используя приемы актуализации (визуальная опора, памятка). 

Виды деятельности слабослышащих и позднооглогших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Математика» 
 Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся определяется их особыми образовательными потребностями. 

Следует усилить виды деятельности специфичные для данной категории детей, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных 

систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 

системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, 

опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы 

слабослышащих и позднооглогших обучающихся  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
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которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов адаптированной программы слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты адаптированной программы обучающихся создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО слабослышащих и позднооглогших обучающихся к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слабослышащим и позднооглогшим обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слабослышащих и позднооглогших обучающихся младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного  продвижения 

в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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Место учебного предмета. 

На изучение математики отводится в 3 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю) и 34 часа занимательной математики (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике 

представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

 

3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

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

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение 

чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и 

граммом, отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения 

«дороже – дешевле на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее 

– медленнее на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

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

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора).  
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Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», «больше – 

меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), 

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

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

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, 

то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм).  
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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).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 
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использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять 

текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – 

меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

Контрольно-измерительные материалы 

Формами и средствами контроля являются индивидуальный и фронтальный 

опросы, контрольные и самостоятельные работы, практические работы, 

тесты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

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

возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублять свои математические знания и умения, намечать пути устранения 

трудностей; 
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пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть – целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

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

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 
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использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – 

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

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

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

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

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 
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согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на 

однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и 

письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и 

оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

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

устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами;  
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при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных 

величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать 

его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

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

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, 

выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  8    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые выражения  7    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  12    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  9    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические величины  13    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
 15    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  4    1  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 
 7   7   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   7   1   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УЧЕБНИК «МАТЕМАТИКА. 

1-4 КЛАСС В 2 ЧАСТЯХ. М.И. МОРО И ДР.»  

3 КЛАСС  

№ 

п/

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучени

Электронные 

цифровые Всег Контрольны Практически

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


138 
 

п  

 

о  

 

е работы  

 

е работы  

 

я  

 

образовательные 

ресурсы  

 

1 

Устные вычисления, 

сводимые к действиям в 

пределах 100 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0a58

e 

2 
Сложение и вычитание 

однородных величин 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0f20

0 

3 

Взаимосвязь 

арифметических 

действий: сложения и 

вычитания, умножения и 

деления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0d5c

c 

4 

Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц, в 

несколько раз 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0896

e 

5 

Неизвестный компонент 

арифметического 

действия: различение, 

называние, 

комментирование 

процесса нахождения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0f3d

6 

6 Нахождение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0a58e
https://m.edsoo.ru/c4e0a58e
https://m.edsoo.ru/c4e0f200
https://m.edsoo.ru/c4e0f200
https://m.edsoo.ru/c4e0d5cc
https://m.edsoo.ru/c4e0d5cc
https://m.edsoo.ru/c4e0896e
https://m.edsoo.ru/c4e0896e
https://m.edsoo.ru/c4e0f3d6
https://m.edsoo.ru/c4e0f3d6
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неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия сложения 

(вычитания) 

https://m.edsoo.ru/c4e0ee4

0 

7 

Изображение фигур – 

отрезка, 

прямоугольника, 

квадрата – с заданными 

измерениями; 

обозначение фигур 

буквами 

 1      

8 
Входная контрольная 

работа 
 1   1     

9 

Работа с текстовой 

задачей: анализ данных 

и отношений, 

представление текста на 

модели. Решение задач 

на нахождение 

четвёртого 

пропорционального 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1058

8 

10 

Таблицы с данными о 

реальных процессах и 

явлениях; внесение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e15ec

0 

https://m.edsoo.ru/c4e0ee40
https://m.edsoo.ru/c4e0ee40
https://m.edsoo.ru/c4e10588
https://m.edsoo.ru/c4e10588
https://m.edsoo.ru/c4e15ec0
https://m.edsoo.ru/c4e15ec0
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данных в таблицу 

11 

Решение задач с 

геометрическим 

содержанием 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1706

8 

12 

Логические 

рассуждения (одно-

двухшаговые) со 

связками «если …, то 

…», «поэтому», 

«значит», «все», «и», 

«некоторые», «каждый» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e15ce

a 

13 

Устные вычисления: 

переместительное 

свойство умножения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0ea0

8 

14 
Переместительное 

свойство умножения 
 1      

15 

Задачи на применение 

смысла арифметических 

действий сложения, 

умножения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e10ed

4 

16 
Таблица умножения и 

деления 
 1      

17 
Умножение и деление в 

пределах 100: приемы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0a3c

https://m.edsoo.ru/c4e17068
https://m.edsoo.ru/c4e17068
https://m.edsoo.ru/c4e15cea
https://m.edsoo.ru/c4e15cea
https://m.edsoo.ru/c4e0ea08
https://m.edsoo.ru/c4e0ea08
https://m.edsoo.ru/c4e10ed4
https://m.edsoo.ru/c4e10ed4
https://m.edsoo.ru/c4e0a3cc
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устных вычислений c 

18 
Сочетательное свойство 

умножения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e08eb

4 

19 
Нахождение периметра 

многоугольника 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1338

c 

20 

Задачи на применение 

смысла арифметических 

действий вычитания, 

деления 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1158

c 

21 

Соотношение «цена, 

количество, стоимость» 

в практической 

ситуации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0944

a 

22 

Задачи применение 

зависимости "цена-

количество-стоимость" 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1170

8 

23 

Задачи на движение 

одного объекта. Связь 

между величинами: 

масса одного предмета, 

количество предметов, 

масса всех предметов 

 1      

https://m.edsoo.ru/c4e08eb4
https://m.edsoo.ru/c4e08eb4
https://m.edsoo.ru/c4e1338c
https://m.edsoo.ru/c4e1338c
https://m.edsoo.ru/c4e1158c
https://m.edsoo.ru/c4e1158c
https://m.edsoo.ru/c4e0944a
https://m.edsoo.ru/c4e0944a
https://m.edsoo.ru/c4e11708
https://m.edsoo.ru/c4e11708
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24 

Порядок действий в 

числовом выражении (со 

скобками) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0f03

4 

25 

Порядок действий в 

числовом выражении 

(без скобок) 

 1      

26 

Задачи на расчет 

скорости, времени или 

пройденного пути при 

движении одного 

объекта. Связь между 

величинами: расход 

ткани на одну вещь, 

количество вещей, 

расход ткани на все 

вещи 

 1      

27 Контрольная работа №1  1   1     

28 

Равенства и неравенства 

с числами: чтение, 

составление 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0865

8 

29 

Умножение и деление в 

пределах 100: таблица 

умножения и деления 

 1      

30 
Умножение и деление с 

числом 6 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0ade

https://m.edsoo.ru/c4e0f034
https://m.edsoo.ru/c4e0f034
https://m.edsoo.ru/c4e08658
https://m.edsoo.ru/c4e08658
https://m.edsoo.ru/c4e0ade0
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0 

31 

Задачи на понимание 

отношений больше или 

меньше на… 

 1      

32 
Задачи на разностное 

сравнение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e11d0

2 

33 
Задачи на кратное 

сравнение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e11f3

c 

34 

Задачи на понимание 

отношений больше или 

меньше в… 

 1      

35 
Столбчатая диаграмма: 

чтение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e173e

2 

36 

Столбчатая диаграмма: 

использование данных 

для решения учебных и 

практических задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e175a

e 

37 

Сравнение 

математических 

объектов (общее, 

различное, 

 1      

https://m.edsoo.ru/c4e11d02
https://m.edsoo.ru/c4e11d02
https://m.edsoo.ru/c4e11f3c
https://m.edsoo.ru/c4e11f3c
https://m.edsoo.ru/c4e173e2
https://m.edsoo.ru/c4e173e2
https://m.edsoo.ru/c4e175ae
https://m.edsoo.ru/c4e175ae
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уникальное/специфично

е) 

38 

Выбор формы 

представления 

информации. Линейные 

диаграммы 

 1      

39 
Умножение и деление с 

числом 7 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0afb

6 

40 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения: 

конструирование, 

проверка 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e15b1

4 

41 

Свойства чисел. 

Математические игры с 

числами 

 1      

42 
Кратное сравнение 

чисел 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e08cc

0 

43 

Равенства и 

неравенства: 

установление 

истинности 

(верное/неверное) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e087e

8 

https://m.edsoo.ru/c4e0afb6
https://m.edsoo.ru/c4e0afb6
https://m.edsoo.ru/c4e15b14
https://m.edsoo.ru/c4e15b14
https://m.edsoo.ru/c4e08cc0
https://m.edsoo.ru/c4e08cc0
https://m.edsoo.ru/c4e087e8
https://m.edsoo.ru/c4e087e8
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44 

Единицы площади – 

квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e09e4

a 

45 

Площадь 

прямоугольника, 

квадрата 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e13bc

a 

46 

Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника с 

заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур с 

помощью наложения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e139f

e 

47 

Конструирование 

геометрических фигур 

(разбиение фигуры на 

части, составление 

фигуры из частей) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e12c6

6 

48 

Конструирование 

многоугольника из 

данных фигур, деление 

многоугольника на 

части 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e129e

6 

49 Периметр и площадь  1      

https://m.edsoo.ru/c4e09e4a
https://m.edsoo.ru/c4e09e4a
https://m.edsoo.ru/c4e13bca
https://m.edsoo.ru/c4e13bca
https://m.edsoo.ru/c4e139fe
https://m.edsoo.ru/c4e139fe
https://m.edsoo.ru/c4e12c66
https://m.edsoo.ru/c4e12c66
https://m.edsoo.ru/c4e129e6
https://m.edsoo.ru/c4e129e6
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прямоугольника: общее 

и различное 

50 
Площадь и приемы её 

нахождения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e13f6

c 

51 

Нахождение площади 

прямоугольника, 

квадрата 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e146c

e 

52 

Алгоритмы (правила) 

нахождения периметра и 

площади 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e13da

a 

53 
Умножение и деление с 

числом 8 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0b18

c 

54 

Таблица умножения: 

анализ, формулирование 

закономерностей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0b4d

e 

55 
Умножение и деление с 

числом 9 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0b35

8 

56 Контрольная работа №2  1   1     

57 

Планирование хода 

решения задачи 

арифметическим 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1664

0 

https://m.edsoo.ru/c4e13f6c
https://m.edsoo.ru/c4e13f6c
https://m.edsoo.ru/c4e146ce
https://m.edsoo.ru/c4e146ce
https://m.edsoo.ru/c4e13daa
https://m.edsoo.ru/c4e13daa
https://m.edsoo.ru/c4e0b18c
https://m.edsoo.ru/c4e0b18c
https://m.edsoo.ru/c4e0b4de
https://m.edsoo.ru/c4e0b4de
https://m.edsoo.ru/c4e0b358
https://m.edsoo.ru/c4e0b358
https://m.edsoo.ru/c4e16640
https://m.edsoo.ru/c4e16640
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способом. Решение 

задач изученных видов 

58 

Конструирование 

прямоугольника из 

данных фигур, деление 

прямоугольника на 

части 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e12df

6 

59 

Переход от одних 

единиц площади к 

другим 

 1      

60 

Задачи на работу 

(производительность 

труда) одного объекта 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1188

4 

61 

Задачи на расчет 

производительности 

труда, времени или 

объема выполненной 

работы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e11a0

0 

62 

Применение 

переместительного, 

сочетательного свойства 

при умножении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0ebc

0 

63 

Проверка правильности 

нахождения периметра, 

площади 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e18d3

c 

https://m.edsoo.ru/c4e12df6
https://m.edsoo.ru/c4e12df6
https://m.edsoo.ru/c4e11884
https://m.edsoo.ru/c4e11884
https://m.edsoo.ru/c4e11a00
https://m.edsoo.ru/c4e11a00
https://m.edsoo.ru/c4e0ebc0
https://m.edsoo.ru/c4e0ebc0
https://m.edsoo.ru/c4e18d3c
https://m.edsoo.ru/c4e18d3c
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прямоугольника 

64 
Нахождение площади в 

заданных единицах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1414

2 

65 
Арифметические 

действия с числом 1 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0cdf

2 

66 

Умножение и деление в 

пределах 100: 

внетабличное 

выполнение действий 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0b67

8 

67 
Арифметические 

действия с числом 0 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0cfc

8 

68 

Нахождение площади 

фигуры, составленной 

из прямоугольников 

(квадратов) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e148e

0 

69 

Оценка решения задачи 

на достоверность и 

логичность 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1226

6 

70 

Вычисления с числами 0 

и 1. Деление нуля на 

число 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0d18

a 

https://m.edsoo.ru/c4e14142
https://m.edsoo.ru/c4e14142
https://m.edsoo.ru/c4e0cdf2
https://m.edsoo.ru/c4e0cdf2
https://m.edsoo.ru/c4e0b678
https://m.edsoo.ru/c4e0b678
https://m.edsoo.ru/c4e0cfc8
https://m.edsoo.ru/c4e0cfc8
https://m.edsoo.ru/c4e148e0
https://m.edsoo.ru/c4e148e0
https://m.edsoo.ru/c4e12266
https://m.edsoo.ru/c4e12266
https://m.edsoo.ru/c4e0d18a
https://m.edsoo.ru/c4e0d18a
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71 
Задачи на нахождение 

доли величины 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1240

0 

72 

Доля величины: 

сравнение долей одной 

величины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1258

6 

73 

Доля величины: 

половина, четверть в 

практической ситуации, 

сравнение величин, 

выраженных долями 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0a1f

6 

74 

Алгоритмы (правила) 

построения 

геометрических фигур. 

Правила построения 

окружности и круга 

 1      

75 

Время (единица времени 

— секунда); 

установление 

отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». 

Определение с помощью 

цифровых и аналоговых 

приборов, 

измерительных 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e095b

c 

https://m.edsoo.ru/c4e12400
https://m.edsoo.ru/c4e12400
https://m.edsoo.ru/c4e12586
https://m.edsoo.ru/c4e12586
https://m.edsoo.ru/c4e0a1f6
https://m.edsoo.ru/c4e0a1f6
https://m.edsoo.ru/c4e095bc
https://m.edsoo.ru/c4e095bc
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инструментов времени; 

прикидка и оценка 

результата измерений 

76 

Время (единица времени 

— секунда); 

соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

события» в 

практической ситуации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0974

c 

77 

Расчёт времени. 

Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

события» в 

практической ситуации 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0999

a 

78 

Соотношение «больше/ 

меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и 

объектов на основе 

измерения величин 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0a02

0 

79 Контрольная работа №3  1   1     

80 
Устное умножение 

суммы на число 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0baf

6 

https://m.edsoo.ru/c4e0974c
https://m.edsoo.ru/c4e0974c
https://m.edsoo.ru/c4e0999a
https://m.edsoo.ru/c4e0999a
https://m.edsoo.ru/c4e0a020
https://m.edsoo.ru/c4e0a020
https://m.edsoo.ru/c4e0baf6
https://m.edsoo.ru/c4e0baf6
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81 

Умножение и деление 

двузначного числа на 

однозначное число 

 1      

82 

Внетабличное устное 

умножение и деление в 

пределах 100 

 1      

83 

Приемы умножения 

двузначного числа на 

однозначное число 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0bcc

2 

84 
Выбор верного решения 

задачи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e10d4

e 

85 
Разные способы 

решения задачи 
 1      

86 Деление суммы на число  1      

87 
Разные приемы записи 

решения задачи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e120e

0 

88 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия умножения 

(деления) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0d40

0 

https://m.edsoo.ru/c4e0bcc2
https://m.edsoo.ru/c4e0bcc2
https://m.edsoo.ru/c4e10d4e
https://m.edsoo.ru/c4e10d4e
https://m.edsoo.ru/c4e120e0
https://m.edsoo.ru/c4e120e0
https://m.edsoo.ru/c4e0d400
https://m.edsoo.ru/c4e0d400
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89 

Устное деление 

двузначного числа на 

двузначное 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0b8e

e 

90 

Проверка результата 

вычисления: обратное 

действие, применение 

алгоритма, оценка 

достоверности 

результата 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0e63

4 

91 
Деление на однозначное 

число в пределах 100 
 1      

92 

Применение устных 

приёмов вычисления для 

решения практических 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0be8

e 

93 Контрольная работа №4  1   1     

94 

Задачи на понимание 

смысла 

арифметического 

действия деление с 

остатком 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0c21

2 

95 

Устное деление с 

остатком; его 

применение в 

практических ситуациях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0c3f

2 

https://m.edsoo.ru/c4e0b8ee
https://m.edsoo.ru/c4e0b8ee
https://m.edsoo.ru/c4e0e634
https://m.edsoo.ru/c4e0e634
https://m.edsoo.ru/c4e0be8e
https://m.edsoo.ru/c4e0be8e
https://m.edsoo.ru/c4e0c212
https://m.edsoo.ru/c4e0c212
https://m.edsoo.ru/c4e0c3f2
https://m.edsoo.ru/c4e0c3f2
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96 

Нахождение периметра 

в заданных единицах 

длины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1366

6 

97 

Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника с 

заданным значением 

периметра 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e14c8

c 

98 

Дополнение 

изображения (чертежа) 

данными на основе 

измерения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e14e6

2 

99 

Работа с таблицей: 

анализ данных, 

использование 

информации для ответов 

на вопросы и решения 

задач 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1607

8 

100 

Стоимость (единицы — 

рубль, копейка); 

установление 

отношения 

«дороже/дешевле на/в» 

(в повторение) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e092c

4 

101 Практическая работа по  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e13666
https://m.edsoo.ru/c4e13666
https://m.edsoo.ru/c4e14c8c
https://m.edsoo.ru/c4e14c8c
https://m.edsoo.ru/c4e14e62
https://m.edsoo.ru/c4e14e62
https://m.edsoo.ru/c4e16078
https://m.edsoo.ru/c4e16078
https://m.edsoo.ru/c4e092c4
https://m.edsoo.ru/c4e092c4
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разделу "Величины". 

Повторение 

https://m.edsoo.ru/c4e14ab

6 

102 

Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, 

упорядочение 

 1      

103 

Работа с информацией: 

чтение информации, 

представленной в разной 

форме. Римская система 

счисления 

 1      

104 
Числа в пределах 1000: 

чтение, запись 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0720

8 

105 

Увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз (в том 

числе в 10, 100 раз) 

 1      

106 

Числа в пределах 1000: 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0820

c 

107 

Математическая 

информация. 

Алгоритмы. Повторение 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e17ae

a 

https://m.edsoo.ru/c4e14ab6
https://m.edsoo.ru/c4e14ab6
https://m.edsoo.ru/c4e07208
https://m.edsoo.ru/c4e07208
https://m.edsoo.ru/c4e0820c
https://m.edsoo.ru/c4e0820c
https://m.edsoo.ru/c4e17aea
https://m.edsoo.ru/c4e17aea
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108 

Классификация 

объектов по двум 

признакам 

 1      

109 
Числа в пределах 1000: 

сравнение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e07ff

0 

110 

Масса (единица массы 

— грамм); соотношение 

между килограммом и 

граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0911

6 

111 

Измерение длины 

объекта, упорядочение 

по длине 

 1      

112 

Длина (единица длины 

— миллиметр, 

километр); соотношение 

между величинами в 

пределах тысячи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e09bd

e 

113 

Нахождение периметра 

прямоугольника, 

квадрата 

 1      

114 
Сложение и вычитание с 

круглым числом 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0ca4

6 

https://m.edsoo.ru/c4e07ff0
https://m.edsoo.ru/c4e07ff0
https://m.edsoo.ru/c4e09116
https://m.edsoo.ru/c4e09116
https://m.edsoo.ru/c4e09bde
https://m.edsoo.ru/c4e09bde
https://m.edsoo.ru/c4e0ca46
https://m.edsoo.ru/c4e0ca46
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115 
Сложение и вычитание в 

пределах 1000 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0cc1

c 

116 

Алгоритмы (правила) 

устных и письменных 

вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e16c6

c 

117 

Письменное умножение 

на однозначное число в 

пределах 100 

 1      

118 
Письменное сложение в 

пределах 1000 
 1      

119 
Письменное вычитание 

в пределах 1000 
 1      

120 
Алгоритм деления на 

однозначное число 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0def

a 

121 Контрольная работа №5  1   1     

122 
Умножение круглого 

числа, на круглое число 
 1      

123 
Деление круглого числа, 

на круглое число 
 1      

124 Приемы умножения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0cc1c
https://m.edsoo.ru/c4e0cc1c
https://m.edsoo.ru/c4e16c6c
https://m.edsoo.ru/c4e16c6c
https://m.edsoo.ru/c4e0defa
https://m.edsoo.ru/c4e0defa
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трехзначного числа на 

однозначное число 

https://m.edsoo.ru/c4e0dd2

e 

125 

Изображение 

прямоугольника с 

заданным отношением 

длин сторон (больше 

или меньше на, в) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1722

0 

126 

Умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное число 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1812

0 

127 
Задачи на расчет 

времени, количества 
 1      

128 

Приемы деления 

трехзначного числа на 

однозначное число 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1043

e 

129 
Приемы деления на 

однозначное число 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e102b

8 

130 

Проверка правильности 

вычислений: прикидка и 

оценка результата. 

Знакомство с 

калькулятором 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0e81

e 

131 Числа. Числа от 1 до  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e0dd2e
https://m.edsoo.ru/c4e0dd2e
https://m.edsoo.ru/c4e17220
https://m.edsoo.ru/c4e17220
https://m.edsoo.ru/c4e18120
https://m.edsoo.ru/c4e18120
https://m.edsoo.ru/c4e1043e
https://m.edsoo.ru/c4e1043e
https://m.edsoo.ru/c4e102b8
https://m.edsoo.ru/c4e102b8
https://m.edsoo.ru/c4e0e81e
https://m.edsoo.ru/c4e0e81e
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1000. Повторение https://m.edsoo.ru/c4e17c7

a 

132 

Текстовые задачи. 

Задачи в 2-3 действия. 

Повторение и 

закрепление 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e1858

a 

133 

Запись решения задачи 

по действиям с 

пояснениями и с 

помощью числового 

выражения 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e18b7

0 

134 

Алгоритмы (правила) 

порядка действий в 

числовом выражении 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c4e16eb

0 

135 

Нахождение значения 

числового выражения 

(со скобками или без 

скобок) 

 1      

136 
Итоговая контрольная 

работа 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   7   0   

Критерии оценивания по предмету 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется пятибалльная система 

оценивания. 

https://m.edsoo.ru/c4e17c7a
https://m.edsoo.ru/c4e17c7a
https://m.edsoo.ru/c4e1858a
https://m.edsoo.ru/c4e1858a
https://m.edsoo.ru/c4e18b70
https://m.edsoo.ru/c4e18b70
https://m.edsoo.ru/c4e16eb0
https://m.edsoo.ru/c4e16eb0
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Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения результатов выполняемых 

действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный ответ, даже если 

обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога 

справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и арифметические 

задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе 

невозможно получить правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, 

ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 
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арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу 

данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо представлять, какие из 

них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на момент 

проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 
4
'4", "3" и 

"2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

75-94 % - «4», 

40-74 % - «3», 

ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не сформирован, шкала 

оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже): 

90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

55-89% правильных ответов-«4», 

30-54 % - «3». 

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. Важнейшим 

показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно 

выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и 

пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической 

подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень математического 

развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе 

далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за 

"нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее выполнения 

учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над 

ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 
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Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется тем, что 

при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в 

ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) и 

имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью проверку 

умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 Оценка "2" ставится, если:  

 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следующие 

отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
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Грубой ошибкой следует считать: 

неверное выполнение вычислений; 

неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, неправильный ход решения задач, 

неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

неправильное решение уравнения   и неравенства; 

неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без скобок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Поурочные разработки по математике для 3 класса 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/ https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM 

https://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY https://www.youtube.com/watch?v=eDzzEQiDfUk 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/ https://www.youtube.com/watch?v=8QAzjvFZOx0 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/main/161587/ https://www.youtube.com/watch?v=jZdKk5dSQSo 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/main/188101/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217/main/293029/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/ https://www.youtube.com/watch?v=JOBMvS-Vkyk 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/main/293154/ https:// 

 

Цикл учебных занятий по занимательной математике 

Пояснительная записка 

Цикл  «Занимательная математика»  расширяет математический кругозор и эрудицию учащихся, способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Цикл предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

http://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
http://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY
http://www.youtube.com/watch?v=eDzzEQiDfUk
http://www.youtube.com/watch?v=8QAzjvFZOx0
http://www.youtube.com/watch?v=jZdKk5dSQSo
http://www.youtube.com/watch?v=JOBMvS-Vkyk
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грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации 

занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание цикла «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать догадываться, рассуждать, доказывать, 

решать учебную задачу творчески. 

В течение года проводится 34 часа, обучение безотметочное. 

Цель: 
привитие интереса учащихся к математике, систематизация и углубление знаний по математике 

Задачи: 
- расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной математики; 

- обучение правильному применению математической терминологии; 

- развитие умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, развитие концентрации внимания на 

количественных сторонах; 

- развитие уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Методы и формы работы 

На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность.  

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

Для реализации программы можно использовать разнообразные виды вне учебной деятельности: игровую, 

познавательную, досугово-развлекательную. 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов: 
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы; 
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 опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результататов: 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 
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- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Предполагаемая результативность курса: 

- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевые понятия; 

- улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися; 

- успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах 

- участие в международном конкурсу «Кенгуру»; 

- выпуск стенгазет по темам «Весёлый счёт», «Волшебная палочка»; 

- построение «Спичечной игрушки» и подарить воспитанникам детского сада «Ромашка» 

Содержание программы 
Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. «Числовой» конструктор 

Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 

9; 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

Тема 3. Геометрия вокруг нас 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. 

Тема 4. Волшебные переливания 

Задачи на переливание. 

Темы 5–6. В царстве смекалки 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

Тема 7. «Шаг в будущее» 



166 
 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., конструкторы «Монтажник», «Строитель», 

«Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. из электронного учебного пособия «Математика и конструирование». 

Темы 8–9. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием. 

Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Темы 11–12. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на компьютере), 

математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 13. Математические фокусы 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1 

знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 

Тема 14. Математические игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание в пределах 1000», «Умножение», 

«Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по 

выбору учащихся). 

Тема 15. Секреты чисел 

Числовой палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. Числовые 

головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. 

Тема 16. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), для составления задач. 

Тема 17. Математическое путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — прибавляет 180, третий — вычитает 160, 

а четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы к пяти раундам записываются. 

Тема 18. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте по выбранному 

маршруту, например «Золотое кольцо» России, города-герои и др. 

Тема 19. Числовые головоломки 
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Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Темы 20–21. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 22. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточным составом условия. 

Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 23. Геометрический калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из деталей танграма: без разбиения 

изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на компьютере), 

математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Разверни листок 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Темы 26–27. От секунды до столетия 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Одна секунда в жизни класса. Цена одной 

минуты. Что происходит за одну минуту в городе (стране, мире). Сбор информации. Что успевает сделать ученик 

за одну минуту, один час, за день, за сутки? Составление различных задач, используя данные о возрасте своих 

родственников. 

Тема 28. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (какуро). 

Тема 29. Конкурс смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

Тема 30. Это было в старину 

Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 

Тема 31. Математические фокусы 
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Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. Поиск «спрятанных» цифр в записи 

решения. 

Темы 32–33. Энциклопедия математических развлечений 

Составление сборника занимательных заданий. Использование разных источников информации (детские 

познавательные журналы, книги и др.). 

Тема 34. Математический лабиринт 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата проведения Исключения 

Планируемая Фактическая 

1. Интеллектуальная 

разминка 

   

2. «Числовой» конструктор    

3. Геометрия вокруг нас    

4. Волшебные переливания    

5. В царстве смекалки    

6. В царстве смекалки    

7. «Шаг в будущее»    

8. «Спичечный» конструктор    

9. «Спичечный» конструктор    
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10. Числовые головоломки    

11. Интеллектуальная 

разминка 

   

12. Интеллектуальная 

разминка 

   

13. Математические фокусы    

14. Математические игры    

15. Секреты чисел    

16. Математическая копилка    

17. Математическое 

путешествие 

   

18. Выбери маршрут    

19. Числовые головоломки    

20. В царстве смекалки    

21. В царстве смекалки    

22. Мир занимательных задач    

23. Геометрический 

калейдоскоп 
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24. Интеллектуальная 

разминка 

   

25. Разверни листок    

26. От секунды до столетия    

27. От секунды до столетия    

28. Числовые головоломки    

29. Конкурс смекалки    

30. Это было в старину    

31. Математические фокусы    

32. Энциклопедия 

математических 

развлечений 

   

33. Энциклопедия 

математических 

развлечений 

   

34. Математический лабиринт    

Материально-техническое обеспечение 
1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 
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5. Электронные издания для младших школьников: «Математика и конструирование», «Считай и побеждай», 

«Весёлая математика» и др. 

6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

7. Мультимедийные образовательные ресурсы (ЦОРы). 

Литература 
1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 – 11 лет. 

С. – Пб,1996 

3. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2008 

4. Вадченко Н.Л., Хаткина Н.В. 600 задач на сообразительность. - Сталкер, 1997 

5. Жикалкина Т. К. «Игровые и занимательные задания по математике 1класс», Москва «Просвещение», 1985 

6. Лавриненко Г. А. Задания развивающего характера по математике» Саратов, Издательство «Лицей», 2002 

7. Лихтарников Л. М. «Задачи мудрецов», Москва «Просвещение» - АО «Учебная литература», 1996 

8. Мартин Г. Математические головоломки и развлечения. - Мир, 1999 

9. Мочалов Л.П. Головоломки и занимательные задачи. - ФИЗМАТЛИТ, 2006 

10. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми 

задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

11. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 2006 

12. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

13. 30astr-nosh60.edusite.ru/DswMedia/zanimatel-nayamatematika.doc 

14. nsportal.ru›Начальная школа›Математика›…-deyatelnosti-po… 

 

http://30astr-nosh60.edusite.ru/DswMedia/zanimatel-nayamatematika.doc
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/programma-kursa-vneurochnoi-deyatelnosti-po-obshcheintellektualnomu-nap
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Окружающий мир 
Пояснительная записка 

 

           Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 

слабослышащих и позднооглогших обучающихся (вариант 2.1) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Примерной программы по учебным 

предметам. Рабочая программа составлена на основе федеральной основной 

образовательной  программы с учетом рабочей программы воспитания 

МАОУ "СОШ №10". 

 

    АООП НОО для слабослышащих и позднооглогших обучающихся  

реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся предполагает, что 

учащийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной программы для слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся  предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

слабослышащих и позднооглогших обучающегося, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
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возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей слабослышащих и 

позднооглогших обучающихся через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

Особенности отбора и адаптации учебного предмета «Окружающий 

мир» 

Обучение учебному предмету  необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала 

слабослышащих и позднооглогших обучающимися. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-

познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной 

работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и 

направленности интересов. Большое внимание должно быть уделено отбору 

учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он должен 

быть адаптированным для слабослышащих и позднооглогших обучающихся 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Акцент в 

работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. 

Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе 

лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. Важно развивать 

возможность использования знаково-символических средств организации 

познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных 

моделей, отражающих основное содержание изучаемого материала). Следует 

активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. 

Поскольку предмет обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, 

это важно использовать для совершенствования их поисковой активности. 
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Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в 

том числе специальной актуализации знаний,  поскольку без подобного 

повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда 

сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их 

дальнейшего совершенствования. 

Виды деятельности слабослышащих и позднооглогших обучающихся  

В основу разработки и реализации адаптированной программы 

слабослышащих и позднооглогших обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

адаптированной программы слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слабослышащих и позднооглогших обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слабослышащих и позднооглогших обучающихся 

младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы для слабослышащих 

и позднооглогших обучающихся реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного  продвижения 

в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы для 

слабослышащих и позднооглогших обучающихся положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

адаптированной программы начального общего образования ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования учащихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

Место учебного предмета 
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На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2 ч в неделю – 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух 

– смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
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фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках – текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной 

среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга);  
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3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 

живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

Формами и средствами контроля являются индивидуальный и фронтальный 

опросы, пересказы, проверочные работы, тесты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности 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: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, 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 алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  
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2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), 

а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);  

 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 проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
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 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  
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 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ 

с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире;  
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 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие 

опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и 

обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская 

Федерация 
 14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. 

Родных людей. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Бактерии, грибы и их 

разнообразие 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного 

поведения пассажира. 

Безопасность в сети 

Интернет 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


190 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(УЧЕБНИК ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 1-4 КЛАСС, В 2 ЧАСТЯХ, ПЛЕШАКОВ А.А.) 

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Безопасная 

информационная среда 
 1      

2 

Методы изучения 

природы: наблюдения, 

сравнения, измерения, 

опыты и 

эксперименты. 

Материки и океаны, 

части света: картины 

природы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c16

2 

3 

Бактерии – 

мельчайшие 

одноклеточные живые 

существа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840f9fc 

4 

Естественные 

природные 

сообщества: лес, луг, 

водоём 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ff74 

https://m.edsoo.ru/f840c162
https://m.edsoo.ru/f840c162
https://m.edsoo.ru/f840f9fc
https://m.edsoo.ru/f840ff74
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5 

Искусственные 

природные 

сообщества, созданные 

человеком - пруд, поле, 

парк, огород 

 1      

6 

Природные сообщества 

родного края – два-три 

примера на основе 

наблюдения 

 1      

7 

Культура, традиции 

народов России. 

Уважение к культуре, 

традициям, истории 

разных народов и 

своего народа 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841330

e 

8 Что такое общество?  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84123a

a 

9 

Наша Родина - 

Российская Федерация 

Государственная 

символика РФ. 

Уважение к 

государственным 

символам России 

 1      

https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f841330e
https://m.edsoo.ru/f84123aa
https://m.edsoo.ru/f84123aa
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10 

Родной край – малая 

родина. Российская 

Федерация 

 1      

11 

Условия, необходимые 

для жизни животных: 

воздух, вода, тепло, 

пища (среда обитания) 

– обобщение на основе 

результатов 

наблюдений и работы с 

информацией 

 1      

12 

Труд жителей региона. 

Профессии, связанные 

с трудом в 

учреждениях 

образования и 

культуры 

 1      

13 

Твёрдые вещества, 

жидкости, газы. 

Определение свойств 

твердых веществ, 

жидкостей и газов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c7c

a 

14 

Разнообразие веществ 

в природе. Примеры 

веществ (соль, сахар, 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c39

2 

https://m.edsoo.ru/f840c7ca
https://m.edsoo.ru/f840c7ca
https://m.edsoo.ru/f840c392
https://m.edsoo.ru/f840c392
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вода, природный газ): 

узнавание, называние, 

краткая характеристика 

15 

Воздух как смесь газов. 

Значение воздуха для 

жизни флоры, фауны, 

человека. Охрана 

воздуха 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d32

8 

16 

Вода как вещество. 

Определение свойств 

воды в ходе 

практической работы 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840cb6

2 

17 

Распространение воды 

в природе: водоёмы, 

реки. Круговорот воды 

в природе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ce7

8 

18 

Значение воды для 

жизни живых 

организмов и 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Охрана воды 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d03

a 

19 

Почва, её состав. 

Значение для живой 

природы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840da2

6 

https://m.edsoo.ru/f840d328
https://m.edsoo.ru/f840d328
https://m.edsoo.ru/f840cb62
https://m.edsoo.ru/f840cb62
https://m.edsoo.ru/f840ce78
https://m.edsoo.ru/f840ce78
https://m.edsoo.ru/f840d03a
https://m.edsoo.ru/f840d03a
https://m.edsoo.ru/f840da26
https://m.edsoo.ru/f840da26
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20 

Разнообразие растений: 

зависимость внешнего 

вида от условий и 

места обитания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840df2

6 

21 

Растения родного края: 

названия и краткая 

характеристика (на 

основе наблюдения) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e0d

e 

22 
Растение как живой 

организм 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e28

2 

23 
Как растения 

размножаются? 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e41

c 

24 

Развитие растения от 

семени до семени (по 

результатам 

практических работ) 

 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e6a

6 

25 

Условия роста и 

развития растения (по 

результатам 

наблюдений). 

Бережное отношение 

человека к растениям 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840e85

e 

26 Жизнь животных в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840df26
https://m.edsoo.ru/f840df26
https://m.edsoo.ru/f840e0de
https://m.edsoo.ru/f840e0de
https://m.edsoo.ru/f840e282
https://m.edsoo.ru/f840e282
https://m.edsoo.ru/f840e41c
https://m.edsoo.ru/f840e41c
https://m.edsoo.ru/f840e6a6
https://m.edsoo.ru/f840e6a6
https://m.edsoo.ru/f840e85e
https://m.edsoo.ru/f840e85e
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разные времена года. 

Разнообразие 

животных 

https://m.edsoo.ru/f840ea1

6 

27 

Особенности питания 

животных. Цепи 

питания 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ea1

6 

28 

Размножение и 

развитие рыб, птиц, 

зверей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ebe

2 

29 

Роль животных в 

природе и жизни 

людей 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ed9

0 

30 

Бережное отношение к 

животным – 

нравственная ценность 

людей. Охрана 

животного мира в 

России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840ef2

a 

31 

Животные родного 

края: узнавание, 

называние, краткая 

характеристика 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840fde

4 

32 

Резервный урок. 

Проверочная работа по 

теме "Многообразие 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/f840ea16
https://m.edsoo.ru/f840ea16
https://m.edsoo.ru/f840ea16
https://m.edsoo.ru/f840ea16
https://m.edsoo.ru/f840ebe2
https://m.edsoo.ru/f840ebe2
https://m.edsoo.ru/f840ed90
https://m.edsoo.ru/f840ed90
https://m.edsoo.ru/f840ef2a
https://m.edsoo.ru/f840ef2a
https://m.edsoo.ru/f840fde4
https://m.edsoo.ru/f840fde4
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растений и животных" 

33 

Разнообразие грибов: 

узнавание, называние, 

описание 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840f24

0 

34 

Общее представление о 

строении организма 

человека. Температура 

тела, частота пульса 

как показатели 

здоровья человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84104b

a 

35 

Резервный урок. 

Органы чувств их роль 

в жизни человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410f7

8 

36 

Опорно-двигательная 

система и её роль в 

жизни человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84116c

6 

37 

Пищеварительная 

система и её роль в 

жизни человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410dd

4 

38 

Дыхательная система и 

её роль в жизни 

человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410aa

0 

39 
Кровеносная и нервная 

система и их роль в 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841065

https://m.edsoo.ru/f840f240
https://m.edsoo.ru/f840f240
https://m.edsoo.ru/f84104ba
https://m.edsoo.ru/f84104ba
https://m.edsoo.ru/f8410f78
https://m.edsoo.ru/f8410f78
https://m.edsoo.ru/f84116c6
https://m.edsoo.ru/f84116c6
https://m.edsoo.ru/f8410dd4
https://m.edsoo.ru/f8410dd4
https://m.edsoo.ru/f8410aa0
https://m.edsoo.ru/f8410aa0
https://m.edsoo.ru/f8410654
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жизни человека 4 

40 

Профилактика 

заболеваний. Роль 

закаливания для 

здоровья растущего 

организма 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8410c3

a 

41 

Роль двигательной 

активности: утренней 

гимнастики, 

динамических пауз 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841091

0 

42 

Резервный урок. 

Проверочная работа по 

теме "Человек - часть 

природы. Строение 

тела человека" 

 1   1     

43 

Знаки безопасности во 

дворе жилого дома. 

Безопасность в доме 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411f9

0 

44 

Безопасное поведение 

пассажира 

железнодорожного 

транспорта. Знаки 

безопасности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411dd

8 

45 
Безопасное поведение 

пассажира авиа и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8411c0

https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410c3a
https://m.edsoo.ru/f8410910
https://m.edsoo.ru/f8410910
https://m.edsoo.ru/f8411f90
https://m.edsoo.ru/f8411f90
https://m.edsoo.ru/f8411dd8
https://m.edsoo.ru/f8411dd8
https://m.edsoo.ru/f8411c0c
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водного транспорта c 

46 

Соблюдение правил 

перемещения внутри 

двора и пересечения 

дворовой проезжей 

части. Знаки 

безопасности во дворе 

жилого дома 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84118a

6 

47 

Нужны ли обществу 

правила поведения? 

Правила поведения в 

социуме 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84112c

0 

48 

Значение труда в 

жизни человека и 

общества. Трудолюбие 

как общественно 

значимая ценность в 

культуре народов 

России 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841254

e 

49 

Горная порода как 

соединение разных 

минералов. Примеры 

минералов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841270

6 

50 
Полезные ископаемые 

– богатство земных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841289

https://m.edsoo.ru/f84118a6
https://m.edsoo.ru/f84118a6
https://m.edsoo.ru/f84112c0
https://m.edsoo.ru/f84112c0
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f841254e
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412896
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недр 6 

51 

Полезные ископаемые 

родного края: 

характеристика, 

использование в 

хозяйственной 

деятельности региона 

 1      

52 

Растения, 

используемые людьми 

в хозяйственной 

деятельности 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412a1

c 

53 

Труд жителей региона. 

Профессии, связанные 

с трудом на 

производстве, в 

сельском хозяйстве 

 1      

54 

Резервный урок. 

Семья: традиции, 

праздники. 

Государственный 

бюджет 

 1      

55 

Семья – первый и 

главный коллектив в 

жизни человека 

Повседневные заботы 

 1      

https://m.edsoo.ru/f8412a1c
https://m.edsoo.ru/f8412a1c
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семьи 

56 

Совместный труд. 

Семейный бюджет, 

доходы и расходы 

семьи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412ef

4 

57 

Города Золотого 

кольца России: 

Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8413c3

c 

58 

Города Золотого 

кольца России: Ростов, 

Углич, Ярославль 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8413e3

0 

59 

Памятники природы и 

культуры стран 

Европы (по выбору) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84140b

a 

60 

Памятники природы и 

культуры Белоруссии 

(по выбору) 

 1      

61 

Памятники природы и 

культуры Китая (по 

выбору) 

 1      

62 

Памятники природы и 

культуры стран Азии 

(по выбору) 

 1      

https://m.edsoo.ru/f8412ef4
https://m.edsoo.ru/f8412ef4
https://m.edsoo.ru/f8413c3c
https://m.edsoo.ru/f8413c3c
https://m.edsoo.ru/f8413e30
https://m.edsoo.ru/f8413e30
https://m.edsoo.ru/f84140ba
https://m.edsoo.ru/f84140ba
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63 

Уникальные памятники 

культуры России: 

Красная площадь, 

Кремль 

 1      

64 

Уникальные памятники 

культуры России: 

исторический центр 

Санкт-Петербурга 

 1      

65 

Уникальные памятники 

культуры России: 

Кижи, памятники 

Великого Новгорода 

 1      

66 

Достопримечательност

и родного края: 

памятники природы и 

культуры региона 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841380

e 

67 

Резервный урок. 

Проверочная работа по 

теме "Наша Родина - 

Российская Федерация" 

 1   1     

68 

Резервный урок. 

Проверочная работа по 

итогам обучения в 3 

классе 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/f841380e
https://m.edsoo.ru/f841380e
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   2   
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Критерии оценивания по предмету 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по всей теме или по 

определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 

минут). 

Проверочные задания направлены на выявление: 

уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 

уровня сенсорного и умственного развития; 

сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных признаков; 

умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков; 

умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и диких 

животных; 

уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соответствующими словами; 

умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

умения выбирать способ обследования предмета; 

умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической 

деятельности; 

умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной последовательности; 

уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, образцу; 

 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по 

отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ являются: 

устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 
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составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

составление рассказов по серии картинок; 

составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности; 

составление рассказов по сюжетным картинам; 

составление плана рассказа при помощи картинок; 

составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, алгоритму; 

работа с деформированным предложением, текстом; 

пересказ по готовому образцу; 

решение речевых логических задач; 

работа по перфокартам; 

распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, бумаги, картона, дерева: 

выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

ролевой тренинг, 

выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего окружения, ответ на 

которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, 

явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 

сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по предмету «Окружающему мир» оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

          Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с опорой на 

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться 

планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но 

обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической последовательности в изложении 
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фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; не умеет 

использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями 

природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично 

использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала 

и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные 

недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных 

вопросов или отвечает на них неправильно. 

 Оценка проектов проводится по следующим критериям: 

 Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы 

 Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений 

 Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов 

 Объем и полнота разработок, законченность 

 Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

 Применение новых информационно-конструкторских технологий 

 Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, рисунков) 

 Качество защиты (презентации). 

Оцениванию тестов  

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 70 -90 %- правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 50 – 70 % правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий 

 

 
 

 



206  

 

 



207 
 

Музыка  
Пояснительная записка  

 

     АООП по  предмету «Музыка» для слабослышащих и позднооглогших обучающихся (вариант 2.1) на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования Примерной программы основного общего образования по предмету «Музыка» для 

образовательных учреждений авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной «Музыка», 1-4 классы», УМК 

«Школа России». 

Рабочая программа составлена на основе федеральной основной образовательной программы с учетом рабочей 

программы воспитания МАОУ "СОШ №10". 
 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и 

цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой – глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение 

имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ 

жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. Музыка, являясь эффективным 

способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, 

духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 4 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – подсознательном – уровне. 
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Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям:  

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной 

деятельности. Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоционально-

эстетического переживания;  

 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития музыкального искусства, 

условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на 

человека;  

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства; воспитание уважительного 

отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия;   

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства; освоение 

ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей;  

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, 

в том числе:  слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением);  

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах;  

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.);  
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творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления);  

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства;  

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, 

осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. Специальной целью 

реализации программы предмета «Музыка» в отношении слабослышащих и позднооглогших обучающихся является 

расширение их музыкальных интересов, обеспечение интеллектуально-творческого развития, развитие активного 

познавательного поиска в сфере искусства, стимулирование самостоятельности в освоении различных учебных 

действий. Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач:  

 формирование музыкальной культуры слабослышащих и позднооглогших обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира;  

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;  

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, 

ассоциативного мышления, фантазии и воображения;  

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 

музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественнопрактическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности (слушание музыки, пение, музыкальнопластическое 

движение, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационнокоммуникативных технологий);  

 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве в его 

наиболее полном виде;  

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося посредством приобщения к музыке, выражения своих 

эмоций через восприятие музыкальных произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание 

музыкального образа;  
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 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством заучивания музыкального материала 

и текстов песен, понимания средств музыкальной выразительности;  

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование способности вербального 

выражения чувств, обогащение словаря.  

Особенности отбора и адаптации учебного предмета «Музыка» 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащего и позднооглогшего 

обучающегося. Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося возникает интерес к 

художественной деятельности вообще и музыке в частности. Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в 

первую очередь эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель 

музыки должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным 

предметам, педагогомпсихологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они помогут определить 

индивидуальные особенности слабослышащих и позднооглогших обучающихся и учитывать их в образовательном 

процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными потребностями каждого ученика.  

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем - логопедом, поскольку распевание на уроках музыки 

способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических рекомендаций в реализации 

индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию произвольной регуляции 

деятельности и поведения. Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций:  

 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на протяжении нескольких занятий;  

 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать разную возможность 

слабослышащих и позднооглогших обучающихся активно использовать их в самостоятельной речи, предусматривать 

помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или использовании терминологии;  

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом сохраняя общий базовый 

уровень;  

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать учащихся к изучению предмета;  

 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при необходимости гибкую 

корректировку адресуемых ему заданий.  
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Слабослышащие и позднооглогшие обучающиеся также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно 

побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям; способствовал 

осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи; разъяснял пользу изучаемого 

материала, связь с жизненными ситуациями и применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию 

слушания музыки за пределами урока. 

Виды деятельности слабослышащих и позднооглогших обучающихся  

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и 

средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной 

природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. 

Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

Место учебного предмета «Музыка» 

Предмет «Музыка» изучается  в объеме по 34 часа – во II–IV классах (1 час в неделю). 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 
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выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает 

позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное 

богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные 

ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 
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Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ: увлеченность, триединство деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную 

культуру. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. 

В программе 3 класса семь разделов: «Россия – родина моя», «День, полный событий», «О России петь - 

что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном 

зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета «Музыка» проводится в 

форме текущего и тематического контроля в виде: наблюдения, самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, 

музыкальных викторин, участия в концертной деятельности.  

Для слабослышащих и позднооглогших обучающихся следует предусмотреть: - учет трудностей вербализации 

выражения своих чувств и переживаний, для этого следует проводить дополнительную разъяснительную словарную 

работу, предоставлять опорные схемы речевых высказываний; - возможность использования слабослышащими и 

позднооглогшими обучающимися справочных материалов, визуальных и смысловых опор; - адаптацию с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся контрольно-измерительных материалов и способов тематического 

контроля (упрощение формулировок инструкций, разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко 

употребляемых словах). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «музыка» на уровне начального общего образования 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 

единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, этнической и 

гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 
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- формирование личностного смысла постижения искусства; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 
- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное отношение к 

иному мнению; 
- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 
Метапредметные результаты: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; 
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни группы, 
класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор 
способов решения проблем поискового характера; 
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам 

музыкального искусства); 
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин 

неуспешности, умение корректировать свои действия; 
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и 

ролей; 
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном 

разнообразии. 
Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 
размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания 
музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
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реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-

хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие АООП ООО  по предмету «Музыка»:  

- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и 

жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему, используя опорную схему; воспринимают 

российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление;  

- имеют представление об отечественных мастерах музыкальной культуры, испытывают гордость за них;  

- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в 

особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);  

- понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.  

- Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным 

модулям и должны отражать сформированность умений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности 
учащихся 

III класс (34 ч.) 
Россия – Родина моя 
(5 ч.) 
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Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие 

картины. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 

Кантата «Александр невский». Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская земля… Да будет вовеки веков 

сильна…. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Песенность музыки русских композиторов. Образы 

родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: 

кант, народная песня, кантата, опера. Форма- 

композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка. 
Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфония № 4, 

П.Чайковский; Жаворонок. М.Глинка, сл. Н.Кукольника; 

Благословляю вас, леса. П.Чайковский, сл. А.Толстого; 

Звонче жаворонка пенье. 
Н.Римский-Корсаков, сл. А.Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести 
А.Пушкина 

«Метель». Г.Свиридов. 
Радуйся, Росско земле, Орле Российский. Виватные 
канты. 

Неизвестные авторы XVIII в.; Славны были наши 

деды, Вспомним, братцы, Русь и слав! Русские 
народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). 
С.Прокофьев. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка. 

Выявить настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную выразительность 

музыкальной т поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и школьных праздниках. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

День, полный событий (4 ч.) 
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Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 
человек. 

В детской. Игры в игрушки. На прогулке Вечер. 
Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жизненно- музыкальные впечатления ребенка «с утра до 

вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня. Романс, 

вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, 

М.Мусоргский, Э.Григ). 

Обобщающий урок I четверти. 
Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ; Заход солнца. 
Э.Григ, сл. 

А.Мунка, пер. С.Свириденко; Вечерняя песня. 
М.Мусоргский, сл.А.Плещеева; Колыбельная. 
П.Чайковский, сл. А.Майкова; 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 
Понимать художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 
музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, 
живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного 
характера, 

разыгрывать их и исполнять во время досуга. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, 
оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и жив 
описных произведений. 
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Болтунья. С.Прокофьев, сл. А.Барто; Золушка. Балет 

(фрагменты). С.Прокофьев; Джульетта-девочка. Из 

балета 
«Ромео и Джульетта». С.Прокофьев; С няней; С куклой. 
Из цикла 
«Детская». М.Мусоргский; Прогулка; Тюильрийский 

сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М.Мусоргский; 

Детский альбом. 
Пьесы. П.Чайковский. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений 

программного характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч.) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской: равноапостольские княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни 

и хоры современных композиторов, воспевающие 

красоту материнства, любовь, добро. 
Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного 

бдения». С.Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской 

Божией Матери. 
Аве, Мария. Ф.Шуберт, сл. В.Скотта, пер. А.Плещеева; 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «ХТК». И.-С.Бах; 
Мама. Из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В.Гаврилин, сл. 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 
(музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью «словаря 

эмоций». Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. Знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва, 
величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках народов 
России и традициях их воплощения. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров 
и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
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В.Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда». Э.- Л.Уэббер. 

Вербочки. А.Гречанинов, стихи А.Блока; Вербочки. 

Р.Глиэр, стихи А.Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада 
о князе 

Владимире. Сл. А.Толстого. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч.) 

Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской 

старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель мой, 

Лель… Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 
Раскрываются следующие содержательные линии. 
Жанр 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального творчества. 
Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. 
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былины в русском музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования (мелодика и ритмика 

былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Обобщающий урок II четверти. 
Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н.Римского-
Корсакова; 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская 
старина); 
Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». 

М.Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из 

оперы «Садко». Н.Римский- Корсаков; Третья песня 

Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы 

«Снегурочка». Н.Римский-Корсаков; Веснянки. 

Русские, украинские народные песни 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов 
России. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно - осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

В музыкальном театре (5 ч.) 
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Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою приданья. 
Фарлаф. 

Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа… В заповедном лесу. Океан – море 

синее. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. В современных ритмах. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и 

систематизация жизненно – музыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах). Мюзикл – жанр легкой 

музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Примерный музыкальный 

материал Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М.Глинка. Орфей и Эвридика. 

Опера (фрагменты). К.-В.Глюк. Снегурочка. 

Опера (фрагменты). Н.Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». 

Н.Римский- Корсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П.Чайковский. 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижер, режиссер, 
действующие лица и др.). 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере 
и балету. 
Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной 
записи. 
Воплощать в пении или пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и школьных праздниках. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 
мюзиклов, опер, балетов. 
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Звуки музыки. Р.Роджерс, русский текст М.Цейтлиной; 
Волк и 
семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А.Рыбников, 
сценарий Ю.Энтина. 

 

В концертном зале (5 ч.) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Сюита 

«Пер Гюнт». 

Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте 

(П.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка - их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-

В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л.Бетховена. Музыкальные инструменты: 

скрипка. 
Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть (фрагмент). П.Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 

2 для оркестра. И.-С.Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К.-В.Глюк; Мелодия. П.Чайковский; 

Каприз № 24. Н.Паганини; Пер Гюнт. Сюита № 1 

(фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э.Григ. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 
Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 
Узнавать тембры музыкальных инструментов. 
Называть исполнительские коллективы и имена 

известных отечественных и зарубежных 

исполнителей. 
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Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). 

Л.Бетховен; Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л.Бетховен; Котрабас; К Элизе; 

Весело. Грустно. Л.Бетховен; Сурок. 
Л.Бетховен, русский текст Н.Райского; Волшебный 
смычок, 
норвежская народная песня; Скрипка. Р.Бойко, сл. 
И.Михайлова. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье… (8 ч.) 

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я 

грусть твоих просторов. Мир С.Прокофьева. Певцы 

родной природы. Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 
Раскрываются следующие содержательные линии. 
Музыка 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами. 
Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 
Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим 
содержанием в 
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источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г.Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. 

Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как 

основа джаза. Дж.Гершвин и симфоджаз. Известные 

джазовые музыканты- исполнители. Мир музыки 

С.Прокофьева. Певцы родной природы: П.Чайковский и 

Э.Григ. Ода как жанр литературного и музыкального 

творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Обобщающий урок IV четверти. 

Заключительный урок- концерт. 
Примерный музыкальный материал 

Мелодия. П.Чайковский; Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». 
Э.Григ; 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». 
С.Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к 
повести А.Пушкина «Метель», Г.Свиридов; Снег идет. Из 

Маленькой кантаты. Г.Свиридов, ст. Б.Пастернака; 
Запевка. Г.Свиридов, ст. 
И.Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А.Моцарт; 
Симфония № 

40. Финал. В.-А.Моцарт. 
Симфония № 9. Финал. Л.Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й.Гайдн, русский текст 

П.Синявского; Чудо-музыка. Д.Кабалевский, сл. 

З.Александровой; Всюду музыка живет. Я.Дубравин, 

духе песни, танца, марша. 
Определять особенности построения (формы) музыкальных 
сочинений. 
Различать характерные черты языка современной музыки. 
Определять принадлежность музыкальных произведений к 

тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания. 
Участвовать в подготовке заключительного урока – концерта. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
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сл. В.Суслова; Музыканты, немецкая народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, сл. А.Гершвина, 

русский текст В.Струкова; Колыбельная Клары. Из 

оперы «Порги и Бесс». Дж. 
Гершвин. 
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№ Название темы Содержание 
воспитания 

Коли

че 

ство 

отвод

и 
мых 
часо

в 

Колич

е ство 

контр

о 
льны

х 
работ 

1 Россия — Родина 
моя» - 

Нравственно-
эстетическое 

воспитание. 
Воспитание 
любви к прекрасному 

5  

2 День, полный 
событий» 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание. 
Воспитание любви к 
прекрасному 

4 1 

3 «О России петь — 

что стремиться в 

храм» 

Нравственно-
эстетическое 

воспитание. 
Воспитание 
любви к прекрасному 

4  

4 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание. 
Воспитание любви к 
прекрасному 

3 1 

5 «В музыкальном 
театре» 

Нравственно-
эстетическое 

воспитание. 
Воспитание 
любви к прекрасному 

5 1 
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6 «В концертном 
зале» 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание. 
Воспитание любви к 
прекрасному 

5 1 

7 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 

Нравственно-
эстетическое 
воспитание. 
Воспитание любви к 
прекрасному 

8 1 

 

Учебно-тематический план 

чептве 
рть 

№ урока  
Тема 

Количес
т 
во часов 

Контрольные 
работы 

I 

ч
ет

в
ер

 

т
ь
 (

9
 

ч
.)

 

Тема 
раздела 

«Россия – Родина моя 
(5 ч.) 

  

1 Мелодия. 1  
2 Природа и музыка. Звучащие картины. (н.р.к.) 1  
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 3 «Виват, Россия! Наша слава-русская держава». (н.р.к.) 1  
4 Кантата «Александр Невский». 1  
5 Опера «Иван Сусанин». 1  

 «День, полный событий» (4 ч.)  
6 Утро. Вечер. 1  
7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  
8 В детской. Игры в игрушки. На прогулке. 1  
9 Обобщающий урок I четверти. 1 Промежуточный 

тест 

II
 ч

ет
в
ер

т
ь
 (

7
 ч

.)
 

Тема 
раздел

а 

«О России петь – что стремиться в храм…» (4 
ч.) 

 

10 «Радуйся, Мария!». «Богородице Дево радуйся». 1  
11 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя, мама!» 
1  

12 Вербное воскресенье. «Вербочки». 1  
13 Святые земли Русской. 1  

Тема 
раздел

а 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)  

14 «Настрою гусли на старинный лад…». Певцы русской старины. 
Былина о 
Садко и Морском царе. 

1  

15 «Лель, мой Лель…» 1  
16 Обобщающий урок II четверти. 1 Промежуточный 

тест 

II
I 

ч
ет

в
ер

т
ь
 

(1
0

 ч
.)

 

Тема 
раздел

а 

«В музыкальном театре» (5 ч.)  

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. (н.р.к.) 1  
18 Опера «Снегурочка». 1  
19 Океан – море синее. 1  
20 Балет «Спящая красавица». 1  
21 В современных ритмах. 1  
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Тема 
раздела 

В концертном зале (5 ч.)   

22 Музыкальное состязание. 1  
23 «Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 1  
24 Сюита «Пер Гюнт». 1  
25 «Героическая». 1  
26 Обобщающий урок III четверти. 1 Промежуточный 

тест 
Тема 

раздел
а 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье…» (8 ч.) 
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 27 Чудо-музыка. 1  
28 Острый ритм – джаза звуки. 1  
29 «Люблю я грусть твоих просторов». 1  
30 Мир Прокофьева. 1  
31 Певцы родной природы. 1  
32 Прославим радость на земле! 1  
33 Радость к солнцу нас зовет. 1  
34 Обобщающий урок IV четверти – заключительный урок-концерт. 1 Итоговый тест 

Итог
о 

 34  

 

 

Критерии оценивания по предмету 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную 

характеристику их содержанию и средстваммузыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной 

выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Слушание музыки 

«5» Внимательно слушает музыку, называет автора и название произведения, верно отвечает на вопросы 

«4» Внимательно слушает музыку, но, не называет автора и (или) название произведения, не всегдаверно отвечает на 

вопросы 

«3» Невнимательно слушает музыку, не называет автора и (или) название произведения, не всегда верно отвечает на 

вопросы 
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Исполнение музыки (хоровое и сольное пение) 

«5» - знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

«4» -знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«3» -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Критерии оценивания проектов обучающихся 

1 Актуальность выбранной темы. 

2 Глубина раскрытия темы. 

3 Практическая ценность проекта. 

4 Логика изложения. 

5 Обоснованность выводов. 

6 Правильность и грамотность оформления. 

7 Аккуратность и дизайн оформления. 

8 Источники и полнота их использования. 

9 Владение материалом. 

10 Умение отвечать на вопросы. 

Отметка «5» ставится, если проект соответствует всем критериям 

Отметка «4» ставится, если в проекте не отражены 1 – 2 критерия 

Отметка «3» ставится, если в проекте не отражены 3 – 5 критериев 

Отметка «2» ставится, если в проекте не отражены более 5 критериев 

Оценка устных ответов 

«5» полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 
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«4» в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

«3» не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы 

«2» почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
 

 

 

Изобразительное искусство  

Пояснительная записка  

АООП по изобразительному искусству для слабослышащих и позднооглогших обучающихся  (вариант 2.1)  

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство», а также на 

основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа и система уроков по предметному курсу «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена  на 

основании авторской программы, разработанной народным художником России, академиком РАО и РАХ Б. М. 

Неменским, а также  на основе федеральной основной образовательной  программы с учетом рабочей программы 

воспитания МАОУ "СОШ №10". 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглогших обучающихся, 

направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса 

слабослышащие и позднооглогшие обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении. Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности обучающихся: 
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восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую деятельность. Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).  

Наряду с основной формой организации учебного  процесса – уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.  

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является реализация 

деятельностного подхода, что позволяет для слабослышащих и позднооглогших обучающихся:  

 придавать результатам образования социально и личностно значимый характер;  

 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях;  

 существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Особенности психического развития слабослышащих и позднооглогших обучающихся обусловливают 

дополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», направленные на 

социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.  

Цель:  
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развитие визуально-пространственного мышления слабослышащих и позднооглогших обучающихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Задачи:  

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных 

ценностей;  

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально пространственной формы; 

  развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности;   

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты 

человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами 

для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному искусству 

У слабослышащих и позднооглогших обучающихся  наблюдаются некоторые особенности в развитии двигательной 

сферы, нарушения произвольной регуляции движений, недостаточная четкость и координированность 

непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении 

практических работ, в связи с чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества выполнения 

самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение практической работы. Познавательная 

деятельность характеризуется сниженным уровнем активности и замедлением переработки информации, обеднен и 

узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе произведений искусства, с 



237  

которыми знакомятся ученики, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их повседневного 

окружения, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на личный опыт ученика. Важно сокращать 

объем теоретических сведений; включать отдельные темы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Виды деятельности слабослышащих и позднооглогших обучающихся, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Изобразительное искусство» 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: показу, упражнениям. 

Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться речевым отчетом ученика о выполненной 

работе, способствовать развитию речи, умению составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в 

ходе урока алгоритмы, картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы 

желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана ее реализации. С 

целью формирования личностных компетенций у слабослышащих и позднооглогших обучающихся  следует 

предусматривать чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой 

деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.  

Виды деятельности слабослышащих и позднооглогших обучающихся  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность;
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- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки). 
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Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» во 3 классе  

отводится 34 ч в год (34 учебные недели; 1 ч в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Графика» 

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: 
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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 

обучающегося. 

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. 
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Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для 

цветов. 

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). 

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. 

Виды 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 (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 

В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других.  
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Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, 

догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

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. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой 

не предусмотрены.  

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. На уроках изобразительного искусства оценивается как 

уровень восприятия слабослышащими и позднооглогшими обучающимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения 

практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки 

играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу 

практического характера занятий по изобразительному искусству.  

Оценивание работы слабослышащих и позднооглогших обучающихся носит 

индивидуальный характер, учитываются следующие показатели:  

правильность приемов работы;  степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, правильное построение рисунка, 

аккуратность выполненной работы);  соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда. 
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Формы контроля: самостоятельная работа, викторины, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству 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 изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация 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 

обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной 

в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется 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 их эстетических идеалов. Коллективные творческие 
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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-нравственный поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями  
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

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; 

 передавать обобщённый 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 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; 
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 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 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 

Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  
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 понимать искусство в качестве особого языка общения – 

межличностного (автор – зритель), между поколениями, между 

народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное 

отношение к противоположным мнениям, 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное 

отношение к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать 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. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать 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. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
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Выполнить 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). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 

материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами 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). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в 

росписи тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о 

видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 
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Выполнить 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» 

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. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

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, 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» 
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Осваивать приёмы 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. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании, например, поздравительных открыток, афиши. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 
Искусство на улицах твоего 

города 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучени

я  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Изображение, 

постройка, украшения 

и материалы: 

знакомимся с 

иллюстрациями и 

дизайном предметов 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1496a

e 

2 

Твои игрушки: создаем 

игрушки из 

подручного 

нехудожественного 

материала и/или из 

пластилина/глины 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14a93

2 

3 

Посуда у тебя дома: 

изображаем 

орнаменты и эскизы 

украшения посуды в 

традициях народных 

художественных 

промыслов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14af2c 

https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a1496ae
https://m.edsoo.ru/8a14a932
https://m.edsoo.ru/8a14a932
https://m.edsoo.ru/8a14af2c
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4 

Обои и шторы у тебя 

дома: создаем 

орнаменты для обоев и 

штор 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b16

6 

5 

Орнаменты для обоев 

и штор: создаем 

орнаменты в 

графическом 

редакторе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14cd1

8 

6 

Мамин платок: 

создаем орнамент в 

квадрате 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b2c

4 

7 

Твои книжки: создаем 

эскизы обложки, 

заглавной буквицы и 

иллюстраций к 

детской книге сказок 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1494d

8 

https://m.edsoo.ru/8a14c0e

8 

8 

Открытки: создаем 

поздравительную 

открытку 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14929

e 

9 

Труд художника для 

твоего дома: 

рассматриваем работы 

художников над 

предметами быта 

 1      

https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14b166
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14cd18
https://m.edsoo.ru/8a14b2c4
https://m.edsoo.ru/8a14b2c4
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a1494d8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14c0e8
https://m.edsoo.ru/8a14929e
https://m.edsoo.ru/8a14929e
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10 

Памятники 

архитектуры: 

виртуальное 

путешествие 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14c35

e 

11 

Исторические и 

архитектурные 

памятники: рисуем 

достопримечательност

и города или села 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b49

0 

12 

Парки, скверы, 

бульвары: создаем 

эскиз макета паркового 

пространства 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b6e

8 

13 

Ажурные ограды: 

проектируем 

декоративные 

украшения в городе 

 1      

14 

Волшебные фонари: 

создаем малые 

архитектурные формы 

для города (фонари) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14b8e

6 

15 

Витрины: создаем 

витрины - малые 

архитектурные формы 

для города 

 1      

https://m.edsoo.ru/8a14c35e
https://m.edsoo.ru/8a14c35e
https://m.edsoo.ru/8a14b490
https://m.edsoo.ru/8a14b490
https://m.edsoo.ru/8a14b6e8
https://m.edsoo.ru/8a14b6e8
https://m.edsoo.ru/8a14b8e6
https://m.edsoo.ru/8a14b8e6
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16 

Удивительный 

транспорт: рисуем или 

создаем в 

бумагопластике 

фантастический 

транспорт 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14ba1

c 

17 

Труд художника на 

улицах твоего города: 

создаем панно «Образ 

моего города» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14bd4

6 

18 

Художник в цирке: 

рисуем на тему «В 

цирке» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14a19

e 

19 

Художник в театре: 

создаем эскиз занавеса 

или декораций сцены 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14a45

a 

20 

Театр кукол: создаем 

сказочного персонажа 

из пластилина или в 

бумагопластике 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14a7f

2 

21 

Маска: создаем маски 

сказочных персонажей 

с характерным 

выражением лица 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14996

a 

22 Афиша и плакат:  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14ba1c
https://m.edsoo.ru/8a14ba1c
https://m.edsoo.ru/8a14bd46
https://m.edsoo.ru/8a14bd46
https://m.edsoo.ru/8a14a19e
https://m.edsoo.ru/8a14a19e
https://m.edsoo.ru/8a14a45a
https://m.edsoo.ru/8a14a45a
https://m.edsoo.ru/8a14a7f2
https://m.edsoo.ru/8a14a7f2
https://m.edsoo.ru/8a14996a
https://m.edsoo.ru/8a14996a
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создаем эскиз афиши к 

спектаклю или фильму 

https://m.edsoo.ru/8a14982

a 

23 

Праздник в городе: 

создаем композицию 

«Праздник в городе» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14a62

6 

24 

Школьный карнавал: 

украшаем школу, 

проводим выставку 

наших работ 

 1      

25 

Музей в жизни города: 

виртуальное 

путешествие 

 1      

26 

Картина – особый мир: 

восприятие картин 

различных жанров в 

музеях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14c71

e 

27 

Музеи искусства: 

участвуем в 

виртуальном 

интерактивном 

путешествии в 

художественные музеи 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14d0d

8 

https://m.edsoo.ru/8a14ca4

8 

28 

Картина-пейзаж: 

рисуем пейзаж, 

отображаем состояние 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a149c3

a 

https://m.edsoo.ru/8a14982a
https://m.edsoo.ru/8a14982a
https://m.edsoo.ru/8a14a626
https://m.edsoo.ru/8a14a626
https://m.edsoo.ru/8a14c71e
https://m.edsoo.ru/8a14c71e
https://m.edsoo.ru/8a14d0d8
https://m.edsoo.ru/8a14d0d8
https://m.edsoo.ru/8a14ca48
https://m.edsoo.ru/8a14ca48
https://m.edsoo.ru/8a149c3a
https://m.edsoo.ru/8a149c3a
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природы https://m.edsoo.ru/8a14c89

0 

29 

Картина-портрет: 

рассматриваем 

произведения 

портретистов, 

сочиняем рассказы к 

портретам 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a149eb

0 

30 

Изображение 

портрета: рисуем 

портрет человека 

красками 

 1      

31 
Картина-натюрморт: 

рисуем натюрморт 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a149ab

e 

32 

Картины исторические 

и бытовые: создаем 

композицию 

историческую или 

бытовую 

 1      

33 

Скульптура в музее и 

на улице: лепим эскиз 

парковой скульптуры 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a14acc

a 

34 
Художественная 

выставка: организуем 
 1      

https://m.edsoo.ru/8a14c890
https://m.edsoo.ru/8a14c890
https://m.edsoo.ru/8a149eb0
https://m.edsoo.ru/8a149eb0
https://m.edsoo.ru/8a149abe
https://m.edsoo.ru/8a149abe
https://m.edsoo.ru/8a14acca
https://m.edsoo.ru/8a14acca
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художественную 

выставку работ 

обучающихся 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодоление неуспешности отдельных 

учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно 

в пределах своих возможностей. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню 

выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой 

деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое 

решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, 

соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 
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 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную работу отметка 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 4 и более негрубых 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, 

как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

     Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 
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Технология  
Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа по технологии для слабослышащих и позднооглогших обучающихся 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Примерной программы по учебным предметам, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся, а также составлена на основе федеральной основной образовательной  программы с учетом рабочей 

программы воспитания МАОУ "СОШ №10". 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

АООП по технологии составлена на основе содержания общего образования и требований к результатам начального 

общего образования с учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся. Адаптированная рабочая программа для слабослышащих и позднооглогших обучающихся  

предполагает, что учащийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы слабослышащего и позднооглогшего обучающегося 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Обучающиеся начальных классов с ОВЗ (2.1), как правило, ограничены в движении. Многие характеризуются 

заниженной самооценкой. Они менее социально приспособлены, отличаются недоверчивостью, чрезмерной 

обидчивостью, слабой интуицией в межличностных отношениях; в их поведении часто наблюдается негативизм, 

упрямство, эгоцентризм. У таких учащихся чаще всего плохое внимание, быстрая утомляемость, поскольку проблемы 

с моторикой, то они испытывают большие трудности при работе с ножницами, с пластилином и другими 

материалами. Они остро реагируют на неудачи, неуверенны в себе, отличаются неустойчивым настроением, трудно 

адаптируются в новых условиях. Задача  учителя, работающих со слабослышащими и позднооглогшими детьми – 

создать благоприятную психологическую атмосферу, проводя коррекционно-развивающие игры и упражнения на 

развитие моторики, самосознания, общения, познавательных и психических процессов.  

При составлении программы учитывались особенности развития детей с ОВЗ, поэтому большое внимание уделяется 

на развитие моторики, двигательной активности учащихся, на применение полученных знаний на практике. 
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Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»  

Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в Примерной рабочей программе 

начального общего образования по предмету «Технология», является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации.  

Целью освоения учебного предмета «Технология» слабослышащими и позднооглогшими обучающимися является 

формирование самостоятельности, расширение сферы жизненной компетенции, формирование социальных  навыков, 

которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.  

Задачи:  

 обеспечение понимания слабослышащими и позднооглогшими обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования 

распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в 

жизни современных людей видами бытовой техники;  

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

  формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь 
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касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. Особенности отбора и адаптации 

учебного материала по технологии  

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и позволяющими достичь 

планируемых результатов обучения, являются:  

 учет индивидуальных особенностей и возможностей слабослышащих и позднооглогших обучающихся;  

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

  выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опора на жизненный опыт ребенка;  

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами;  

 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала;  

 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, формирование у обучающихся деятельностных функций, необходимых 

для решения учебных задач.  

Особенности отбора и адаптации учебного предмета 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования слабослышащих и позднооглогших 

обучающихся. При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практической составляющей 

урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальный подход к обучающемуся с ОВЗ, 

осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых условий и средств возможно деление и на 

мини-группы.  

Виды деятельности слабослышащих и позднооглогших обучающихся, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Технология» 

Учебная мотивация слабослышащих и позднооглогших обучающихся существенно снижена. Для формирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, 

создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий.  

Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для слабослышащих и позднооглогших обучающихся: опора 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, опорные таблицы).  
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Учебный предмет «Технология» имеет практико – ориентированную направленность. Его содержание не только даёт 

ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой –либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

          Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических учебных 

действий.  

Место учебного предмета 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю (34 учебные недели). 

 
№ Название темы Содержание 

воспитания 
Колич

е ство 

отводи 

мых 
часов 

Коли

ч 

ество 

контр

о 

льны

х 
работ 

1 Человек и стихии 
Природы 

Духовно-нравственное воспитание. Создание условий 
для 

формирования культуросообразной личности младшего 
школьника 

 5  

2 Технология ручной Трудовое и эстетическое воспитание. Воспитание 
чувства 

 11 1 
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 обработки материалов прекрасного, общей культуры труда. 
Воспитание творческого начала личности, 

инициативного отношения к делу, свободной 
импровизации. 

   

3 Технология 

строительст

ва 

Трудовое и эстетическое воспитание. Воспитание 
чувства прекрасного, общей культуры труда. 

Воспитание творческого начала личности, 
инициативного отношения к делу, свободной 
импровизации 

 6  

4 Человек и 
информация 

Интеллектуальное воспитание. Организовывать 

работу по развитию памяти, воображения, внимания, 

представлений, восприятия. 

 5  

5 Изобретения человека Трудовое и эстетическое воспитание. Воспитание 
чувства прекрасного, общей культуры труда. 

.  Воспитание творческого начала личности, 
инициативного отношения к делу, свободной 
импровизации 

 7 1 

   34 2 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Оценивание работы слабослышащих и позднооглогших обучающихся носит индивидуальный характер, учитываются 

следующие показатели:  правильность приемов работы;  степень самостоятельности выполнения задания 

(ориентировку в задании, правильность и аккуратность выполненной работы);  соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда. 

Формы контроля: самостоятельная работа, творческая работа, отчетные выставки творческих (индивидуальных и 

коллективных) работ. 

 

Планируемые результаты 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная 
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деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и 

духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю 

духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально- личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов,толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
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Тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема Деятельность 
учителя 

Деятельность учащихся Универсальные учебные действия 

1 Какая 

бывает 
информац

ия 

познакомить с 
понятием 
«информация»; 

показать алгоритм 

работы на 

компьютере 

знать понятие «информация», 

«виды информации»; 

выполнение операций на 

компьютере 

П.: находить нужную 

информацию в учебнике, 
словаре, компьютере 

К.: участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом 

2 Учимся работать 

на 
компьютере 

3-4 Книга – 

источник 
информации 

познакомить с 

историей появления 

книги; видами книг; 

технологическим 

процессом 

прозводства бумаги; 

способом ремонта 

книг. 

работа с книгами; 

классификация книг; ремонт 

книг с оторванной обложкой 

П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; отвечать на простые и 

сложные вопросы; 

Р.: самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью 

выполнения заданий 

5 Изобретение 
бумаги 

6-7 Зеркало времени выяснить с 

учащимися: что 

такое технология; 

что такое культура; 

проведение 

вводного 

инструктажа по ТБ; 

познакомить с 

учебником и 

тетрадью. 

называть несколько 

ремесел; организовывать 

рабочее место экономно и 

рационально; чтение 

простейшего чертежа 

-определение способа 

соединения деталей 

изготовление несложных 

макетов транспортных 

средств; решение несложных 

П.: ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые будет 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

Р.: определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу 
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конструкторско- 

технологических 

8 Древние 
русские 

постройки 

показать 

отражение 

жизненных 

потребностей, 

практичности, 

национальных 

особенностей в 

жилище, его 

обустройстве, 

убранстве, в 

быту и одежде 

людей. 

изучение технологии 
строительства избы и её 

устройство; создание макета 

9-
10 

Плоские и 

объемные фигуры 

 организовывать рабочее 

место экономно и 

рационально; чтение 

простейшего чертежа 

-определение способа 
соединения деталей 

изготовление несложных макетов 

П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; отвечать на простые и 

сложные вопросы; 

Р.: самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 
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11 Доброе 
мастерство 

показать 

отражение 

жизненных 

потребностей, 

практичности, 

национальных 

особенностей в 

жилище, его 
обустройстве, 
убранстве, в 
быту и 

изучение технологий 

строительства; создание макета 

в соответствии с целью 

выполнения заданий 

  одежде людей.   

12 Русский костюм показать примеры 

русского костюма; 

объяснить 

символизм 

особенностей 

одежды 

выделять русский 

национальный костюм из 

других; воспроизводить 

особенности костюма 

П.: знать внешний вид 

русского национального 

костюма; 

Л.: уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям, традициям народов. 
13 Какие бывают 

ткани 
показать 

особенности 

натуральных и 

искусственных 

тканей; примеры 

искусственных 

тканей и сырья 

понимать: -что древесина не 

только природный материал, 

но и сырьё для получения 

искусственных материалов; 

знать названия и свойства 

наиболее распространённых 

искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, 

ткани); отличать материалы 

П.: анализировать, группировать, 

сравнивать различные объекты, 

явления, факты 
14 Исходное сырьё, 

получение, 

применение 

синтетических 

тканей. 
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15 От замысла к 

результату. 

Семь 

технологическ

их задач. 

Первая 

технологическ

ая задача 

познакомить с 
общими 

требованиями 

к различным 

конструкциям: 

полезность, 

прочность, 

эстетичность; 

постановка 

первой 

технологическо

й задачи; 

коррекция 

деятельности 

называть общие требования к 

конструкциям; выполнение 

технологических задач; 

составление конструкций 

П.: определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

К.: участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; 

выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать; 

Р.: самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

16 Вторая 

технологичес

кая задача 

17 Третья 

технологичес

кая задача 

18 Четвёртая 

технологичес

кая задача 

19 Пятая 
технологическая 
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 задача    

20 Шестая 

технологичес

кая задача 

21 Седьмая 

технологичес

кая задача 

22 Человек и 
стихии 

природы 

показать 

взаимодействие 

возможностей 

человека и сил 

природы; 

знать, как используют силы 
природы, великие изобретения 

и открытия; 

-профессии своих родителей и 

сферы человеческой 

деятельности, к которым эти 

профессии относятся. 

-выполнять практическую 

работу с опорой на 

инструкционную карту, 

простейший чертеж; изменять 

конструкцию изделия по 

заданным условиям; подбирать 

и обосновывать наиболее 

рациональные техноло- 

гические приемы изготовления 

изделий; 

П.: определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Р.: самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

23 Огонь работает на 

человека 

Практическая 

работа 

организаци

я 
деятельнос

ти; 

коррекция; 

контроль 

выполнение практической 
работы 

П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 

Р.: находить нужную 

информацию в учебнике и 

словарях 
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24 Вода работает 

на человека. 

Водяные 

двигатели. 

Практическая 

работа 

организаци

я 

деятельнос

ти; 

коррекция; 

контроль 

выполнение практической 
работы 

П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Р.: находить нужную 

информацию в учебнике и 

словарях 
25 Паровые двигатели. 

Практическая 
работа 

организаци
я 

деятельност
и; 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Р.: находить нужную информацию в 
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  коррекция; контроль  учебнике и словарях 

26 Получение и 

использование 

электричества. 

Практическая 

работа 

организаци

я 

деятельност

и; 

коррекция; контроль 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Р.: находить нужную 
информацию в учебнике и 

словарях 
27 Изобретение 

русской  избы 

Практическая 

работа 

организаци

я 
деятельност

и; 

коррекция; контроль 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 

Р.: находить нужную 

информацию в учебнике и 

словарях 
28 Изобретение 

парового двигателя 

Практическая 

работа 

организаци

я 

деятельност

и; 

коррекция; контроль 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Р.: находить нужную 
информацию в учебнике и 

словарях 
29 Изобретение 

печатной  книги 

Практическая 

работа 

организаци
я 
деятельност

и; 

коррекция; контроль 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 

Р.: находить нужную 

информацию в учебнике и 

словарях 
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30 Изобретение колеса 

Практическая 

работа 

организаци

я 
деятельност

и; 

коррекция; контроль 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 

Р.: находить нужную 

информацию в учебнике и 
словарях 

31 Изобретение часов 

Практическая 

работа 

организаци

я 

деятельност

и; 

коррекция; контроль 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Р.: находить нужную 
информацию в учебнике и 
словарях 

32 Изобретен

ие 
телескопа 
и 

организаци

я 
деятельност
и; 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 
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 микроскопа. 

Практическая 

работа 

коррекция; контроль  Р.: находить нужную 

информацию в учебнике и 

словарях 

33 Изобретение 

фотоаппарат

а и 

кинокамеры. 

Практическая 

работа 

организаци

я 

деятельност

и; 

коррекция; контроль 

выполнение практической работы П.: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Р.: находить нужную 

информацию в учебнике и 

словарях 
34 Повторение 

пройденного за 

год 

постановка задач; 

коррекция 

деятельности; 

контроль 

выполнение заданий П.: анализировать, сравнивать, 
группировать различные факты; 

Р.: планирование выполнений заданий 

Л.: оценка выполненного задания 

Критерии оценивания по предмету 

При оценивании работ по технологии учитывается аккуратность выполнения работы.                                                                                                                                                   

За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению снижается на один балл, но не ниже «3». 

«5» -  без ошибок.                                                                                                                                                              

«4»  - 1 грубая и 1-2негрубые ошибки.                                                                                                                          

«3»  - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.                                                                                                                                                                       

 Грубые ошибки: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем; 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу;                                                    

 - несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами. 

Негрубые ошибки:                                                                                                                                         
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 - некоторые неточности при разметке будущего изделия;                                                                                               

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она должна быть изготовлена;                                                                                                                                        

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе;                            

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 
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