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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования в образовательной организации. При разработке ООП НОО 

учтены результаты самообследования, в том числе функционирования 

ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников 

образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации отражает требования 

ФГОС НОО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности контингента, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает: 

• образовательные программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизмы и условия 

реализации компонентов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 
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• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в 

которых образовательная организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование относится 

к основным образовательным программам  и характеризует 

первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

как комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, является 

основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного 

права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов 
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по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 — организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды. 

Принципы формирования ООП НОО. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых         

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП 

НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации программа 

характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 
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Принцип учёта ведущей деятельности младшего 

школьника: программа обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, 

умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального общего 

образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива 

образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательной организацией с использованием внутренних 

и внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах образовательной организации 

и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 
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Внутренние ресурсы: 
•  кадровые (педагоги начального общего, основного 

общегообразования, педагог-психолог, педагог-библиотекарь); 

•  финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь, гранты); 

•  материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещений образовательной организации, 

создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ); 

•  информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических 

коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых 

школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), а также 

профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, 

прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, 

представляют собой сторонние образовательные организации, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 

а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы 

и адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

•  СП ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск- ДДТ ; 

•  СП ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск- ДЮСШ № 2; 

•  Городская  психолого-медико-педагогическая комиссия; 

•  ГБУЗ  СО «ЦГБ»; 

• ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр». 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) образовательной 

организации, которая регламентируется положением о ВСОКО. Работа 

системы осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности образовательной организации, в том числе 

проведения разнообразных видов мониторингов, направленных 

на получение сведений о качестве образовательных результатов 

обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, 

которые ее обеспечивают. 

1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является 

стратегическимдокументомобразовательнойорганизации,выполнение 

которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, 

т.е.гарантию реализации статьи 12Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет 

технологииобучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 
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также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающегообучения. 

Программа строится с учётом психологических 

особенностейобучающегося младшего школьного возраста.Наиболее 

адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ,является 

4 года. Общее число учебных часов не может 

составлятьменее2954чиболее3190ч.СоблюдениеэтихтребованийФГОСНООс

вязаноснеобходимостьюоберегатьобучающихсяот перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обученияна здоровье.При создании программы 

начального образованияследует особо учитывать статус ребёнка младшего 

школьноговозраста.Впервыйклассприходятдетисразнымуровнемготовности 

к обучению, у многих не сформирована произвольнаядеятельность, они с 

трудом принимают требования учителя,часто отвлекаются, быстро 

устают.Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушаютпознавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особеннобережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

помощьиподдержку,помогатьадаптироватьсякновой—

учебнойдеятельности,котораястановитсяведущейвэтомвозрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подходахарактеризуются в программе начального общего образования,причём 

внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся,независимоотуровняегоуспешности.Сучётомтемпаобучаемос

ти, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержкукаждомуучащемуся. 

Висключительныхслучаяхобразовательнаяорганизацияможетсучётомо

собыхуспеховобучающихся,высокоготемпаобучаемости или особых условий 

развития ребёнка сократить срокобучения в начальной школе. В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам. 

1.3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие 

группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные направленности этой 

группы. Достижение личностных результатов происходит в процессе 

освоения программы начального общего образования в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой метапредметных 

результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные 

направленности этой группы. Достижение метапредметных результатов 

происходит в процессе проектной деятельности, изучения учебных 
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предметов, курсов, модулей, в том числе по внеурочной деятельности. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой предметных результатов 

ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные направления этой 

группы. Достижение предметных результатов происходит в процессе 

освоения учебных предметов, курсов, модулей с сохранением 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и применением элементов социального опыта. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования соответствуют традиционным российским социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, принятым в обществе правилам и нормам 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты включают: 

• сформированность у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к 

познанию и обучению; 

• развитость у обучающихся социально значимых качеств личности 

и усвоение ценностных установок; 

• способность обучающихся принимать активное участие в социально 

значимой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представляют собой совокупность 

универсальных учебных действий и уровня овладения 

междисциплинарными понятиями.  

Метапредметные результаты отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия и группируются по трем направлениям: 

• универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также 

работа с информацией); 

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль). 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы ориентированы на получение опыта деятельности, 

преобразование и применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
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обучение на уровне начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, курсы, модули. 

1.4.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

ВФГОСНООотмечается,что«независимоотформыполучения 

начального общего образования и формы обучения ФГОСявляется основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общегообразования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки иуправления качеством 

образования в образовательной 

организацииислужитосновойприразработкеобразовательнойорганизацией 

собственного «Положения о системе оценивания образовательных 

результатов обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрер

ывногообразования.Еёосновными функциями являются 

ориентацияобразовательногопроцессанадостижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратнойсвязи, позволяющей 

осуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

вобразовательнойорганизацииявляются: 

1.4.1.1. оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной 

иитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности 

педагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

1.4.1.2. оценка результатов деятельности образовательной 

организациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной 

икритериальной базой выступают требования ФГОС, 

которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательнойорганизации.  

Этитребованияконкретизированывразделе 
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«Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразоват

ельнойпрограммы»настоящегодокумента.Системаоценкивключаетпроцедурыв

нутреннейивнешней оценки. 

 

Внутренняя оценкавключает: 

1.4.1.3. стартовую педагогическую диагностику; 

1.4.1.4. текущую и тематическую оценку; 

1.4.1.5. портфолио; 

1.4.1.6. психолого-педагогическое наблюдение; 

1.4.1.7. внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

1.4.1.8. независимая оценка качества образования; 

1.4.1.9. мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федеральногоуровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописаныв п. 

1.4.3настоящейпрограммы. 

ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизациире

ализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к 

оценке 

образовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностиобучающихся 

к решениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотностиобучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериямиоценки, в качестве которых 

выступают планируемые 

результатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися.Он 

реализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюиинте

рпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчётфиксацииразличныхуровнейдост

иженияобучающимисяпланируемыхрезультатовбазовогоуровняиуровнейвы

шеинижебазового.Достижениебазового уровня свидетельствует о 

способности обучающихсярешать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для 

продолженияобученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяп

утём: 

1.4.1.10. оценки предметных и метапредметных результатов; 

1.4.1.11. использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
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оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

1.4.1.12. использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

1.4.1.13. использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

1.4.1.14. использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованиемИКТ(цифровых)технологий. 

1.4.2. Особенностиоценкиметапредметных ипредметныхрезультатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы,которыепредставленыв программе 

формированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяи отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных ирегулятивных 

универсальных учебныхдействий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётвсехуче

бныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с 

цельюопределениясформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

1) базовыелогическиедействия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 
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2) базовые исследовательскиедействия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

3) работасинформацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативнымидействиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
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повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувы

ступления; 

2) совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

1. самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2. самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпед

агогическимработникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,та

киадминистрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующи

евладенияпознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействиями

,реализуемымивпредметномпреподавании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится 

оценкасформированностиучебныхуниверсальныхдействий.Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и  включаетдиагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ(цифровой)грамотности,сформированностирегулятивных,коммуникати

вныхипознавательныхучебныхдействий. 

Особенности оценки предметных результатов 

                                                           
. 
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Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.Основой 

для оценки предметных 

результатовявляютсяположенияФГОСНОО,представленныевразделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатамосвоения программы 

начального общего образования».Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебнойдисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том 

числеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)де

йствий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знаниеипонимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает  

• знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

• использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебных задач, 

различающихся сложностью предметного 

содержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействий

иопераций, степенью проработанности вучебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов действий 

и видов деятельности по получению нового знания, 

егоинтерпретации, применению и преобразованию при 

решенииучебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности,учебно-исследовательскойиучебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает  

• осознанноеиспользованиеприобретённыхзнанийиспособовдейст

вийприрешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложность

ю предметного содержания, читательских умений,контекста, 

атакжесочетанием когнитивныхопераций. 

Оценкапредметныхрезультатовведётсякаждымпедагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической,промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрациейобразовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируютсяв 

Положениио системе оценивания образовательных результатов обучающихся, 

которое утверждается педагогическим советом образовательной организации 

идоводится до сведения обучающихся и их родителей 
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(законныхпредставителей). 

1.4.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая педагогическая диагностикапредставляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования.Проводится учителем и администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений.Объектом оценки является 

сформированность предпосылокучебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотойисчётом.(Приложение №1 «Особенности 

стартовой диагностики в 1 классе») 

Стартовая (входная во 2-4 классах) 

диагностикапроводитьсяпедагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучениюотдельных предметов (разделов).Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы 

учебногопредмета.Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,включающей его 

в самостоятельную оценочную 

деятельность,идиагностической,способствующейвыявлениюиосознанию 

педагогическим работником и обучающимся 

существующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы втематическом 

планировании.В текущей оценке 

используетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменныеопрос

ы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия,листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебногопредмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельностипедагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; приэтом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешностиобучения и 

достижении тематических результатов в более 

сжатые(посравнениюспланируемымипедагогическимработником)срокимогу

твключатьсявсистемунакопительнойоценкии служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую работу1. 

                                                           
1Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровня 

достижения тематических планируемых результатов попредмету, которые 

представлены в тематическом планированииврабочихпрограммах. 

 

Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцееё 

изучения.Оценочные процедуры подбираются так, чтобыони 

предусматривали возможность оценки достижения всейсовокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них.Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 
Итоги оценки достижения предметных результатов 

фиксируются в электронном журнале. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженностипроявлений творческой 

инициативы, а также уровня 

высшихдостижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолиовкл

ючаютсякакработыобучающегося(втомчислефотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти 

работы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензиии

др.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведётсясамим обучающимся 

совместно с классным руководителем иприучастиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфолио без согласия обучающегося не 

допускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируетсявэлектронном

видев течение всех лет обучения в начальной 

школе.Результаты,представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекторииимогуто

тражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 
• оценкиуровня функциональной грамотности; 
• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимсяпедагогическимработником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторингаустанавливается решением педагогического 

совета.Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализа

ции, так и для повышения квалификации педагогического 

работника.Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации 

обучающихся, которая начиная со второго классапроводится в конце каждой 
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четверти  и в конце учебного года по каждому 

изучаемомупредмету.Промежуточная аттестация проводится на 

основерезультатов накопленной оценки и (или) результатов 

выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в 

документеобобразовании(дневнике) и электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий 

класс.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируется 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)иПоло

жением о формах, порядке, периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся.Сроки проведения 

промежуточной аттестации установлены календарным графиком 

ООП. 

Помимо форм промежуточной аттестации (включая форму 

учетатекущих результатов), закреплен порядок зачета индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в качестве результатов 

промежуточной аттестации в Положении о зачете результатов, 

полученных учениками в другихорганизациях; отражена система 

промежуточной аттестации экстернов в Положении о получении 

образования в формеэкстерната; изложены локальные нормы по порядку 

ликвидации академических задолженностей в Положении о ликвидации 

академической задолженности,текущей неуспеваемости и об условном 

переводе обучающихся. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценкиобразовательной организации и складывается из 

результатовнакопленнойоценкииитоговойработыпопредмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практическиезадачи, построенные на 

основном содержании предмета с 

учётомформируемыхметапредметныхдействий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе 

обуровнеобразованиягосударственногообразца. 

При определении подходов к контрольно-оценочной  деятельности 

младших школьников учитываются формы и        виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.    

Особенности оценки личностных результатов 

Контроль сформированности личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внутренних 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30299/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30299/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30299/
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мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению могут быть привлечены специалисты, не 

работающие в  образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности 

в детском и подростковом возрасте. В текущем учебном процессе 

используются следующие формы фиксации личностных результатов в ходе 

мониторинга личностных результатов: индивидуальное или групповое 

обследование, нацеленное на отслеживание личностного роста 

обучающегося; портфолио обучающегося; лист индивидуальных достижений 

обучающегося; психолого-педагогическая характеристика обучающегося; 

заключение по эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации.      Индивидуальное или групповое 

обследование уровня личностного роста обучающегося проводится для 

получения целостного представления о различных сторонах развития 

личности обучающегося, определения задач его развития по заданным 

параметрам, степени сформированности конкретных качеств.  

Методики для диагностики личностного компонента развития 

школьника 

Наименование 

методики 
Автор Класс 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Психологическая диагностика 

Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации 

Н.Г. Лусканова 1–4-й Октябрь 
Педагог-

психолог 

Шкала социально-

ситуативной 

тревожности 

в модификации 

А.М. Прихожан 
1-й Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Шкала явной 

тревожности для 

детей 8–12 лет 

А.М. Прихожан 2–4-й Ноябрь 
Педагог-

психолог 

Анкета «Школа» В.М. Блейхер 1–4-е Октябрь 
Педагог-

психолог 

Личностные 

универсальные 

учебные действия: 

анкета «Оцени 

поступок» 

Э. Туриел 1-й Октябрь 
Педагог-

психолог 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

методика «Узоры» 

Л.И. Цеханская 1-й Ноябрь 
Педагог-

психолог 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69395/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69395/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69395/
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Познавательныеуни

версальныеучебные 

действия(тест) 

Э.Ф. 

Замбацявичене 
1–3-е Декабрь 

Педагог-

психолог 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

методика 

«Социометрия» 

Дж. Морено 1–4-е Декабрь 
Педагог-

психолог 

Тест по изучению 

интеллектуального 

развития 

Л.Ф. Тихомирова, 

А.В. Басова 
4–й Декабрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Методика 

самооценки для 

учащихся «Как я 

вижу себя» 

А.И. Савенков 1–4-е Январь 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

Методика «Карта 

интересов для 

младших 

школьников» 

А.И. Савенков 1–4-е Январь 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

Краткий тест 

творческого 

мышления 

(фигурная форма) 

П. Торрес 1–4-е Январь 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

А.Л. Венгер 1-й Апрель 
Педагог-

психолог 

Методика 

«Графический 

диктант» 

Д.Б. Эльконин 1-й Апрель 
Педагог-

психолог 

Методика 

«Фонематический 

слух» 

Н.В. Нечаева 1-й Апрель 
Педагог-

психолог 

Методика «Нарисуй 

человека» 
Ф. Гудинаф 1–5-е Апрель 

Педагог-

психолог 

Многофакторный 

опросник Кеттелла. 

Программа 

компьютерной 

обработки 

Р.Б. Кеттелл 2–4-е Май 
Педагог-

психолог 

Педагогическая диагностика 

Уровень готовности 

к школе 
Ю. Гильбух 1-й Сентябрь 

Отв.по УВР, 

педагоги 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/92213/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/92213/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/92213/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/92213/
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Методики 

определения 

воспитанности: «Я 

оцениваю себя с 

родителями», «Меня 

оценивает учитель» 

Н.П. Капустина 1–4-е 
Октябрь, 

апрель 

Отв.по УВР, 

классные 

руководители 

Анализ результатов 

физического 

развития учащихся 

  1–4-е 
Март 

По результатам 

диспансеризации 

Отв. по УВР, 

классные 

руководители 

Самоанализ 

социальной 

успешности 

учащихся 

  1–4-е Май 

Лтв.по УВР, 

классные 

руководители 

Изучение 

читательских 

интересов учащихся 

  1–4-е 
В течение 

учебного года 
Отв. по УВР 

Срезовые работы на 

основе контрольно-

измерительных 

материалов по 

предметам 

  2–4-е 

По плану 
внутришкольного 

инспекционного 

контроля 

Отв. по УВР, 

рук. МО, 

учителя-

предметники 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективных показателей образовательных достижений 

обучающегосянауровненачальногообщегообразования; 

портфолиовыпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на 

уровненачальногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося 

подостижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, 

выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до 

сведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 
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2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в  программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 

развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

   Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

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

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 
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В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни. 

 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

 

Рабочая программа позволит учителю: 

 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, Примерной программой 

воспитания; 

 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 
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также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

 

Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» реализуется 

через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 использование воспитательных возможностей содержания темы через 

подбор соответствующих задач для решения. 
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В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что 

достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 

начального образования, формирование готовности младшего школьника к 

дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 

школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

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

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 ч (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 

170 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте 

 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух. 
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Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением:выделение слов, 

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

 

Фонетика 

   Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова,подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

   Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука 

в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
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норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

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

Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс 
 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения.Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

   Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

 

Орфоэпия 

   Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 

Лексика 
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   Слово как единица языка (ознакомление). 

   Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

   Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

 

Алгоритм списывания текста. 

 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

   Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
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 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с 

учебной задачей;  

 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе 

образца);  

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких 

согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного 

состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка 

слов. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание 

слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в 

слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию — модели звукового 

состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила 

ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному 

материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 

буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 
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 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме 

под диктовку; 

 

   Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 

предложений; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по её достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ. 

 

Фонетика и графика 

   Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук 

[и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных 

ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с бук вами е, ё, ю, 

я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
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    Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 

Орфоэпия 

    Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Состав 

слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из 

слов предложения (логическое ударение). 
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Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

 

Правила правописания и их применение:  

 разделительный мягкий знак;  

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 
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мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» вовтором 

классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 

однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос 

отвечают, что обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 определять признак, по которому проведена классификация звуков, 

букв, слов, предложений; 

 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми 

единицами. 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми 

единицами (слово, предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства то го, что слова 

являются / не являются однокоренными (родственными). 

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь 

учебника для получения информации; 
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 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, 

представленную в схеме, таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определённую 

тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 
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распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том 

числе с небольшой помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Феде рации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, 

условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными 

ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

 

Орфоэпия 

    Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 

выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 
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Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление): личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

   Частица не, её значение. 

 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союза ми и, а, но и 

без союзов. 

 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
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 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных 

(на уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных 

(на уровне наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальныхучебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас суждение); 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 
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 объединять имена существительные в группы по определённому 

признаку (например, род или число); 

 определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством 

текста на основе предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов 

текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на 

основе предложенных критериев). 

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 
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 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, 

при определении части речи, члена предложения при списывании 

текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 

выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания 

 опорой на предложенные образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо 

распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководи теля 

(лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, 

организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

 

 

4 КЛАСС 

 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

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

исследование, проект. 

 

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

заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

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

ьетипаожерелье во множественном числе); собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-

го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
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Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы 

и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

 

Синтаксис 

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

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

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

 

Орфография и пунктуация 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

единственного числа; 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 
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Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

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

основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

   Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным 

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, но отличающихся 

грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому 

языку, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
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 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебно-практической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

Самоорганизация: 



46 
 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

 

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 

 

Совместная деятельность: 
 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы, планы, идеи. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования  

 

гражданско-патриотического воспитания: 

 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

  уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

 

духовно-нравственного воспитания: 

 

 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 разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 
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 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 художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

 

экологического воспитания: 

 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

ценности научного познания: 

 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 
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 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 причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, 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 

 их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения 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 мини-

исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 

   К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
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 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1 КЛАСС 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

(простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове 

ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова; 
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 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений 

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов 

типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты 

 соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным 

картинкам и наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 

согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 
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 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак 

в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др.; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания 

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласныекорне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—

4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
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 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия. 

 

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 звуко-буквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и бук венного 

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 перенос ном 

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 
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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 простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—

5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) 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; 
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 писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 

 осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять 

роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав 

слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части речи; 
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 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3‑го лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий,-ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -

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

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

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов 

 учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—

6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
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 создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 

предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск 

информации; формулировать устно и письменно простые выводы на 

основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на 

бумажном и электронном носителе), в Интернете в условиях 

контролируемого входа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение») 

1 Развитие речи  

(8 ч) 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Понимание текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в 

правильной последовательности: анализ 

изображённых событий, обсуждение сюжета, 

составление устного рассказа с опорой на картинки. 

Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной 

последовательностью, анализ изображённых 

событий, установление правильной 

последовательности событий, объяснение ошибки 

художника, внесение изменений в 

последовательность картинок, составление устного 

рассказа по восстановленной серии картинок. 

Совместная работа по составлению небольших 

рассказов повествовательного характера (например, 

рассказ о случаях из школьной жизни и т. д.). 

Совместная работа по составлению небольших 

рассказов описательного характера (например, 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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описание как результат совместных наблюдений, 

описание модели звукового состава слова и т. д.). 

Самостоятельная работа: составление короткого 

рассказа по опорным словам. 

Учебный диалог по результатам совместного 

составления рассказов, объяснение уместности или 

неуместности использования тех или иных речевых 

средств, участие в диалоге, высказывание и 

обоснование своей точки зрения. 

Слушание текста, понимание текста при его 

прослушивании. 

2 Слово и 

предложение 

(5 ч) 

 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, 

распространение предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. 

Наблюдение над значением 

слова. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

Совместная работа: придумывание предложения с 

заданным словом. 

Игровое упражнение «Снежный ком»: 

распространение предложений с добавлением слова 

по цепочке. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в 

предложении, идёт перестановка слов в предложении, 

прочтение получившегося). 

Моделирование предложения: определение 

количества слов в предложении и обозначение 

каждого слова полоской. 

Самостоятельная работа: определение количества 

слов в предложении, обозначение слов полосками. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. 

 

Работа с моделью предложения: изменение 

предложения в соответствии с изменением модели. 

Игровое упражнение «Придумай предложение по 

модели». 

Игра «Исправь ошибку в предложении» 

(корректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки). Учебный 

диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно 

сделать со словом, называющим этот предмет?», 

участие в диалоге помогает первоклассникам начать 

различать слово и обозначаемый им предмет. 

3 Фонетика 

(27 ч) 

 

Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов 

с заданным звуком. 

Дифференциация близких по 

акустико-артикуляционным 

признакам звуков. 

Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного выделения звука в 

слове). 

Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный 

звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда 

ведущий называет слово с заданным звуком, 

отрабатывается умение определять наличие 

заданного звука в слове). 

Игра-соревнование «Кто запомнит больше слов с 

заданным звуком при прослушивании 

стихотворения». 

Упражнение: подбор слов с заданным звуком. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: 

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели. 

Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение 

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость согласных 

звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Работа с моделью: выбрать нужную модель в 

зависимости от места заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по первому 

звуку (по последнему звуку), по наличию близких в 

акустико-артикуляционном отношении звуков ([н] — 

[м], [р] — [л], [с] — [ш] и др.). 

Игра «Живые звуки»: моделирование звукового 

состава слова в игровых ситуациях. 

Моделирование звукового состава слов с 

использованием фишек разного цвета для фиксации 

качественных характеристик звуков. Совместное 

выполнение задания: проанализировать 

предложенную модель звукового состава слова и 

рассказать о ней.  

Творческое задание: подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Работа в парах: сравнение двух моделей звукового 

состава (нахождение сходства и различия). 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с 

соответствующими им моделями. 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному основанию 

(например, твёрдые — мягкие согласные звуки). 
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Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи). 

 

 

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по 

произношению от согласных звуков?»; как результат 

участия в диалоге: различение гласных и согласных 

звуков по отсутствию/наличию преграды. 

Игровое упражнение «Назови братца» (парный по 

твёрдости — мягкости звук). 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки 

отличаются от мягких согласных звуков?». 

Совместная работа: характеристика особенностей 

гласных, согласных звуков, обоснование своей точки 

зрения, выслушивание одноклассников. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Комментированное выполнение упражнения по 

определению количества слогов в слове, приведение 

доказательства. 

Работа в парах: подбор слов с заданным количеством 

слогов. 

Дифференцированное задание: подбор слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, 

соответствующих схеме. 

Работа в группах: объединять слова по количеству 

слогов в слове и месту ударения. 
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Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, 

допущенных при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 

4 Графика 

(изучается 

параллельно с 

разделом 

«Чтение») 

 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. Различение звука и 

буквы. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Овладение слоговым 

принципом русской графики. 

Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или 

мягкость предшествующего 

согласного. Функции букв е, ё, 

ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Разные способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» 

(отрабатывается умение соотносить звук и 

соответствующую ему букву). 

Совместная работа: объяснение функции букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Упражнение: дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки ([с] — 

[з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л], [ц] — 

[ч’] и т. д.), и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о — а, и — у, п — т, л — м, х 

— ж, ш — т, в — д и т. д.). 

Дифференцированное задание: группировка слов в 

зависимости от способа обозначения звука [й’]. 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», 

объяснение в ходе диалога функции букв ь и ъ. 

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о 

значении алфавита для систематизации информации, 

о важности 

знания последовательности букв в русском алфавите. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 



65 
 

Функция букв ь и ъ. 

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью букв. 

Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита». 

Игра-соревнование «Повтори алфавит». 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова 

по алфавиту». 

Работа в парах: нахождение ошибок в 

упорядочивании слов по алфавиту. 

5 Чтение 

(70 ч) 

 

Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения 

читать слоги с изменением буквы гласного. 

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с 

картинкой, в названии которой есть этот слог. 

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

Работа в парах: соединение начала и конца 

предложения из нескольких предложенных 

вариантов. 

Игровое упражнение «Заверши предложение», 

отрабатывается умение завершать прочитанные 

незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения. 

Упражнение: соотносить прочитанные предложения с 

нужным рисунком, который передаёт содержание 

предложения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 



66 
 

Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 

Совместная работа: ответы на вопросы по 

прочитанному тексту, отработка умения находить 

содержащуюся в тексте информацию. 

Творческая работа: дорисовывание картинки в 

соответствии с прочитанным (отрабатывается умение 

осознавать смысл прочитанного 

предложения/текста). 

Совместная работа: чтение предложений и небольших 

текстов с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания после предварительного 

обсуждения того, на что нужно обратить внимание 

при чтении. 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: 

орфографического и орфоэпического, о целях этих 

двух видов чтения. 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением. 

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении. 

6 Письмо 

(70 ч) 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной 

доски. 

Совместная работа: анализ поэлементного состава 

букв. 

Игровое упражнение «Конструктор букв», 

направленное на составление буквы из элементов. 

Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв. 

Игровое упражнение «Назови букву», направленное 

на различение букв, имеющих оптическое и 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Усвоение гигиенических 

требований, которые 

необходимо соблюдать во время 

письма. 

Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы. 

Овладение начертанием 

письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. 

кинетическое сходство. Игровое упражнение «Что 

случилось с буквой»: анализ деформированных букв, 

определение недостающих элементов. 

Практическая работа: контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать свои буквы с 

предложенным образцом. 

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из трёх — пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, 

написанных печатным и письменным шрифтом. 

Упражнение: запись письменными буквами 

слова/предложения/короткого текста, написанного 

печатными буквами. 

Моделирование в процессе совместного обсуждения 

алгоритма списывания. 

Практическая работа: списывание слов/предложений 

в соответствии с заданным алгоритмом, 

контролирование 

этапов своей работы. 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если 

строка заканчивается, а слово не входит?», введение 

знака переноса, сообщение правила переноса слов 

(первичное знакомство). 
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Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Учебный диалог «Почему слова пишутся отдельно 

друг от друга? Удобно ли читать предложение, 

записанное без пробелов между словами?» 

 

7 Орфография 

и пунктуация 

(изучается 

параллельно с 

разделом 

«Письмо») 

 

 

Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши 

(в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; прописная буква 

в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, 

клички животных); перенос 

слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из текста слов с 

буквосочетаниями ча, ща, чу, щу, жи, ши. 

Упражнение: запись предложения, составленного из 

набора слов, с правильным оформлением начала и 

конца предложения, с соблюдением пробелов между 

словами. 

Комментированная запись предложений с 

обязательным объяснением случаев употребления 

заглавной буквы. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён 

собственных на заданную букву. 

Практическая работа: списывание и запись под 

диктовку с применением изученных правил. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Систематический курс (50 ч) 
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1 Общие 

сведения о 

языке  

(1 ч, далее 

продолжается 

изучение во 

всех 

разделах 

курса) 

 

Язык как основное средство 

человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций 

общения. 

 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения 

людей». 

Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи 

языка?». 

Коллективное формулирование вывода о языке как 

основном средстве человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа 

особенностей ситуаций устного и письменного 

общения. 

Творческое задание: придумать ситуацию, когда 

необходимо воспользоваться письменной речью. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

2 Фонетика 

(4 ч) 

 

Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые 

и мягкие согласные звуки, их 

различение. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в 

ходе которой актуализируются знания, 

приобретённые в период обучения грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает 

мяч и просит привести пример звука (гласного звука; 

твёрдого согласного; мягкого согласного; звонкого 

согласного; глухого согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным 

звуком». 

Дифференцированное задание: установление 

основания для сравнения звуков. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по 

заданным признакам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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случаи, без стечения 

согласных). 

 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и 

согласных звуков». 

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его 

характеристике). 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики. 

Работа в парах: группировка звуков по заданному 

основанию. 

Комментированное выполнение задания: оценивание 

правильности предложенной характеристики звука, 

нахождение допущенных при характеристике 

ошибок. 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно 

в ряду предложенных слов находить слова с 

заданными характеристиками звукового состава. 

3 Графика 

(4 ч) 

 

Звук и буква. Различение звуков 

и букв. Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости 

Моделировать звуко-буквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 

звуко-буквенной модели. 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный 

состав слов», в ходе диалога формулируются выводы 

о возможных соотношениях звукового и буквенного 

состава слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами 

слов с разным соотношением количества звуков и 

букв для каждой из трёх колонок: количество звуков 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

 

 

равно количеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше 

количества букв. 

Упражнение: определение количества слогов в слове, 

объяснение основания для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными 

характеристиками звукового и слогового состава 

слова. 

Беседа о функциях ь (разделительный и показатель 

мягкости предшествующего согласного). 

Практическая работа: нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям (ь обозначает мягкость 

предшествующего согласного). 

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», 

в ходе выполнения упражнения отрабатывается 

умение строить устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

Игра-соревнование «Повтори алфавит». 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова 

по алфавиту». 

4 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с 

нормами современного 

Наблюдение за местом ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в учебнике. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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 русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического 

словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их 

произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него 

все слова из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему 

классу. 

5 Лексика и 

морфология 

(12 ч) 

 

Слово как единица языка 

(ознакомление). 

Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать 

слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы 

«кто?», «что?». 

Совместное выполнение группировки слов по 

заданному признаку: отвечают на вопрос «что?» / 

отвечают на вопрос «кто?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

Комментированное выполнение задания: нахождение 

в тексте слов по заданным основаниям, например 

поиск слов, отвечающих на вопрос «какая?». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы 

«что делать?», «что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к 

приведённым словам вопросы «что делать?», «что 

сделать?». 

Работа в группах: нахождение в тексте слов по 

заданному основанию, например слов, отвечающих 

на вопрос «что делает?» 

6 Синтаксис 

(5 ч) 

 

Предложение как единица языка 

(ознакомление). 

Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и 

различием). 

Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Составление предложений из 

набора форм слов. 

 

 

Работа со схемой предложения: умение читать схему 

предложения, преобразовывать информацию, 

полученную из схемы: составлять предложения, 

соответствующие схеме, с учётом знаков препинания 

в конце схемы. 

Совместная работа: составление предложения из 

набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в 

процессе выбора нужной формы слова, данного в 

скобках. 

Работа с сюжетными картинками и небольшим 

текстом: выбор фрагментов текста, которые могут 

быть подписями под каждой из картинок. 

Практическая работа: деление деформированного 

текста на предложения, корректировка оформления 

предложений, списывание с учётом правильного 

оформления предложений. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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7 Орфография 

и пунктуация 

(14 ч) 

 

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в 

предложении; 

 прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных; 

 перенос слов (без учёта 

морфемного членения 

слова); 

 гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми 

гласными и согласными 

(перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но 

различными по написанию, установление причин 

возможной 

ошибки при записи этих слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление 

места в слове, где можно допустить ошибку. 

Беседа, актуализирующая последовательность 

действий при списывании. 

Орфографический тренинг правильности и 

аккуратности списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах 

собственных имён существительных, 

формулирование выводов, соотнесение сделанных 

выводов с формулировкой правила в учебнике. 

Упражнение: запись предложений, включающих 

собственные имена существительные. 

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, 

включив в него определённое количество 

собственных имён существительных. 

Практическая работа: использовать правило 

правописания собственных имён при решении 

практических задач (выбор написания, например: 

Орёл — орёл, Снежинка — снежинка, Пушок — 

пушок и т. д.). 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Усвоение алгоритма 

списывания текста. 

 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания 

в конце предложения. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с 

переносом слов, формулирование на основе 

наблюдения правила 

переноса слов. 

Упражнение: запись слов с делением для переноса. 

Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, 

которые нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: отработка правописания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление 

самоконтроля при использовании правил. 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, 

формулирование правила по результатам 

наблюдения, соотнесение вывода с текстом учебника. 

Орфографический тренинг: написание слов с 

сочетаниями чк, чн. 

Проектное задание: подобрать текст диктанта, 

который можно использовать для проверки написания 

сочетаний гласных после шипящих. 

8 Развитие речи 

(10 ч) 

 

Речь как основная форма 

общения между людьми. 

Текст как единица речи 

(ознакомление). Осознание 

ситуации общения: с какой 

Работа с рисунками, на которых изображены разные 

ситуации общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), 

устное обсуждение этих ситуаций, выбор 
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целью, с кем и где происходит 

общение. 

Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощение, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

 

 

соответствующих каждой ситуации слов речевого 

этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются 

ситуации общения, в которых выражается просьба, 

обосновывается выбор слов речевого этикета, 

соответствующих ситуации выражения просьбы. 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с 

использованием опорных слов. 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации 

выражения просьбы, извинения, вежливого отказа. 

Моделирование речевой ситуации, содержащей 

извинение, анализ данной ситуации, выбор 

адекватных средств выражения извинения. 

Комментированное выполнение задания: выбор из 

предложенного набора этикетных слов, 

соответствующих заданным ситуациям общения. 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в 

которых могут быть употреблены предложенные 

этикетные 

слова. 

Работа в группах: оценивание дидактического текста 

с точки зрения наличия/отсутствия необходимых 

элементов речевого этикета, в описанных в тексте 

ситуациях общения. 
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Работа в группах: оценивание предложенных 

юмористических стихотворений с точки зрения 

соблюдения героями стихотворений правил речевого 

этикета. 

Резерв на весь учебный год — 15 ч 

 

 

 
2 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1 Общие 

сведения о 

языке 

(1 ч, далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

 

Язык как основное средство 

человеческого общения и 

явление национальной 

культуры. 

Многообразие языкового 

пространства России и мира 

(первоначальные 

представления). 

Знакомство с различными 

методами познания языка: 

наблюдение, анализ. 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения 

людей и явление культуры». Учебный диалог «Как 

язык помогает понять историю и культуру народа?». 

Коллективное формулирование вывода о языке как 

основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и 

богатстве русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в 

Российской Федерации. Коллективное 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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 формулирование вывода о многообразии языкового 

пространства России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык. Формулирование 

коллективного вывода: наблюдение и анализ — 

методы изучения языка. 

2 Фонетика 

и графика 

(6 ч) 
 

Повторение изученного в 1 

классе: смыслоразличительная 

функция звуков; различение 

звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных 

звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], 

[ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. 

Парные и непарные по 

твёрдости — мягкости 

согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости — 

глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика 

Работа со схемой «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по его 

характеристике». 

Практическая работа, в ходе которой необходимо дать 

характеристику нескольким звукам (гласные 

ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Игра-соревнование «Приведи пример звука» (в ходе 

игры необходимо приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/ мягких, звонких/глухих согласных; 

парных и непарных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков; парных и непарных по звонкости 

— глухости согласных звуков). Дифференцированное 

задание: классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному основанию. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый 

— мягкий, парный — не 

парный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; 

разделительный. 

Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том 

числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита 

при работе со словарями. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, 

абзаца (красной строки), 

Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, 

а́тлас — атла́с): наблюдение за 

смыслоразличительной функцией ударения. 

Обсуждение различия в значении слов. 

Самостоятельная работа: группировка слов по 

заданному основанию (ударение на первом, втором 

или третьем слоге). Наблюдение за языковым 

материалом с целью определения функций ь: 

показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь 

(разделительный и показатель мягкости 

предшествующего согласного) в предложенных 

словах. 

Работа с записями на доске: обобщение способов 

обозначения на письме мягкости согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление на письме 

способов обозначения мягкости согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа обозначения 

звука [й’] в приведённых словах, запись в нужную 

ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение 

различий в звуко-буквенном составе слов с буквами е, 

ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 
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пунктуационных знаков (в 

пределах изученного) 

 

 

Заполнение таблицы: группировка слов с разным 

соотношением количества звуков и букв (количество 

звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше 

количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется 

способ определения количества слогов в слове. 

Работа в парах: выполнение задания на 

систематизацию информации (записывать слова в 

алфавитном порядке). 

Работа в группах: выполнение практической задачи 

по поиску предложенного набора слов в толковом 

словаре (отрабатывается в том числе умение 

использовать знание алфавита для ориентации в 

словаре). 

Комментированное выполнение задания «Правильно 

ли слова расположили по алфавиту» (отрабатывается 

умение оценивать правильность выполнения 

заданий). 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка 

Наблюдение за местом ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать рифмы). 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения 

практических задач. 

 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического 

словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их 

произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него 

все слова из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему 

классу. 

4 Лексика 

(10 ч) 

 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. 

Лексическое значение слова 

(общее 

представление). Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Однозначные и многозначные 

слова (простые случаи, 

наблюдение). 

 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с 

опорой на рисунок и систему вопросов. 

Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе 

игры нужно опознавать слова по их лексическим 

значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в 

тексте, установление значения слова с опорой на 

текст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в 

объяснении лексического значения слов. 

Практическая работа: выписать из толкового словаря 

значение пяти слов, которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает значение слова из 

толкового словаря в учебнике, второй отгадывает это 

слово, 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить кроссворд, часть слов 

объяснить с помощью рисунков, часть слов — с 

помощью лексического значения слова. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь 

учебника определить, лексические значения каких 

слов записаны. 

Работа с рисунками, на которых из изображены 

разные значения слов, например слов корень, иголки, 

кисть: с опорой на рисунки объяснить значения 

многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе которого высказываются 

предположения о причинах появления нескольких 

значений одного слова. 

Работа в парах: сопоставление значений 

многозначного слова. 

Практическая работа: составление предложений с 

использованием многозначных слов. 

Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре 

учебника многозначных слов, выписывание 

словарной статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать примеры предложений 

к каждому из значений многозначного слова — 

можно составлять свои предложения, можно искать в 

книгах. 
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Наблюдение за использованием 

в речи синонимов, антонимов. 

 

Наблюдение за сходством и различием значений 

синонимов с опорой на лексическое значение и на 

предложения, в которых они употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова 

в синонимическом ряду и выявляются различия 

между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения 

выбирать из пары синонимов тот, который более 

уместен в заданном предложении, с 

комментированием выбора. 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: реконструкция текста, 

связанная с выбором из ряда синонимов  наиболее 

подходящего для заполнения пропуска в 

предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать 

информацию, представленную в виде рисунка, и 

соотносить её с приведёнными словами — 

антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими 

противоположное значение (антонимами). Анализ 

лексического значения 

слов — антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, противоположное 

по значению». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Работа в парах: подбор антонимов к предложенным 

словам. 

Практическая работа: поиск в текстах антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности использования 

слов в предложениях, находить случаи неудачного 

выбора слова. 

5 Состав  

слова 

(морфемика) 

(14 ч) 

 

Корень как обязательная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Признаки однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: 

сопоставление значений нескольких родственных 

слов с опорой на собственный речевой опыт и 

рисунки, высказывание предположений о сходстве и 

различии в значениях слов, выявление слова, с 

помощью которого можно объяснить значение всех 

родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого 

толкования слова как способа определения связи 

значений родственных слов. 

Работа с понятиями «корень», «однокоренные слова»: 

анализ предложенных в учебнике определений. 

Совместное составление алгоритма выделения корня. 

Использование составленного алгоритма при 

решении практических задач по выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди 

предложенного набора слов слова с заданным корнем. 

Работа в парах: подбор родственных слов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Анализ текста с установкой на поиск в нём 

родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на 

обнаружение лишнего слова в ряду предложенных 

(например, синоним в группе родственных слов или 

слово с омонимичным корнем в ряду родственных 

слов). 

Дифференцированное задание: контролировать 

правильность объединения родственных слов в 

группы при работе с группами слов с омонимичными 

корнями. 

Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение формы 

слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 

 

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются формы 

одного и того же слова: поиск форм слова, сравнение 

форм слова, выявление той части, которой 

различаются формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ 

предложенного в учебнике определения. 

Учебный диалог «Как различать разные слова и 

формы одного и того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова по 

предложенному в учебнике образцу, нахождение и 

выделение в формах одного и того же слова 

окончания. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Работа в группе: выполнение задания «Помоги 

сверстнику из другой страны, начавшему учить 

русский язык, исправить ошибки» (ошибки связаны с 

тем, что слова стоят в начальной форме). 

Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение). 

 

Работа с записями на доске: сопоставление 

однокоренных слов и выявление различий между 

ними в значении и в буквенной записи (среди 

родственных слов есть несколько слов с суффиксами, 

например, это может быть ряд гора, горка, горочка, 

горный, гористый). 

Наблюдение за образованием слов с помощью 

суффиксов, выделение суффиксов, с помощью 

которых образованы слова, высказывание 

предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди предложенного набора 

слов с одинаковыми суффиксами. 

Дифференцированное задание: наблюдение за 

синонимией суффиксов. 

Наблюдение за образованием слов с помощью 

приставок, выделение приставок, с помощью которых 

образованы слова, высказывание предположений о 

значении приставок. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов с 

указанными в таблице суффиксами и приставками. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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6 Морфология 

(19 ч) 

 

Имя существительное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: что 

обозначают, на какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, введение понятия «имя 

существительное». 

Работа в парах: распределение имён существительных 

на две группы в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён 

существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным 

основаниям (например, слова, называющие явления 

природы, черты характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего 

признака группы слов. 

Практическая работа: различение (по значению и 

вопросам) одушевлённых и неодушевлённых имён 

существительных. 

Работа в группах: группировка имён 

существительных по заданным основаниям. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: что 

обозначают, на какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, введение понятия «глагол». 

Упражнение: распределение глаголов на две группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: «что 

делать?» или «что сделать?». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Наблюдение за лексическим значением глаголов. 

Дифференцированное задание: группировка глаголов 

в зависимости от того, называют они движение или 

чувства. 

Практическая работа: выписать из набора слов только 

глаголы. 

Работа в парах: нахождение в тексте глаголов. 

Имя прилагательное 

(ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи. 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: что 

обозначают, на какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, введение понятия «имя 

прилагательное». 

Работа в парах: распределение имён прилагательных 

на три группы в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «какой?», «какое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим значением имён 

прилагательных. 

Дифференцированное задание: выявление общего 

признака группы имён прилагательных. 

Практическая работа: выписывание из текста имён 

прилагательных. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. 

Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, 

у, о, об и др. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются 

предлоги и приставки?». 

Совместное составление алгоритма различения 

приставок и предлогов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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 Списывание предложений с раскрытием скобок на 

основе применения алгоритма различения предлогов 

и приставок. 

Творческая работа: составление предложений, в 

которых есть одинаково звучащие предлоги и 

приставки. 

7 Синтаксис 

(8 ч) 

 

Порядок слов в предложении; 

связь слов в предложении 

(повторение). 

Предложение как единица 

языка. Предложение и слово. 

Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов 

предложения (логическое 

ударение). 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются 

предложение и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением 

слов в предложениях в нужной форме (с опорой на 

собственный речевой опыт). 

Работа в парах: составление предложений из набора 

слов. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и 

Работа с рисунками и подписями к рисункам 

(предложения различаются по цели высказывания, 

например: «Снег идёт. 

Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунке, формулирование вывода о 

целях, с которыми произносятся предложения. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания 

в конце предложения с целевой установкой 

предложения?». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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невосклицательные 

предложения. 

 

Составление таблицы «Виды предложений по цели 

высказывания», подбор примеров. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам 

(предложения различаются по эмоциональной 

окраске, например: «Ландыши расцвели. Ландыши 

расцвели!»): сравнение ситуаций, изображенных на 

рисунках, наблюдение за интонационным 

оформлением предложений. 

Работа в парах: сопоставление предложений, 

различающихся по эмоциональной окраске, 

произношение предложений с соответствующей 

интонацией. 

Практическая работа: выбирать из текста 

предложения по заданным признакам. 

8 Орфография 

и пунктуация 

(50 ч) 

 

Повторение правил 

правописания, изученных в 1 

классе: прописная буква в 

начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки 

препинания в конце 

предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта 

морфемного членения 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка 

действий при списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение различия в 

звуко-буквенном составе записываемых слов. 

Упражнения на закрепление правила написания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 

Взаимопроверка. Осуществление самоконтроля 

использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: 

формулирование на основе анализа предложенного 

материала ответа на вопрос, связанный с правилом 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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слова); гласные после шипящих 

в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; сочетания чк, чн. 

Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. 

Использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря 

учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

переноса слов, уточнение правила переноса слов 

(буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены 

по слогам, в другом столбце эти же слова разделены 

для переноса): сопоставление различия деления слов 

на слоги и для переноса, объяснение разницы. 

Практическая работа: запись слов с делением для 

переноса, осуществление самоконтроля при делении 

слов для переноса. 

Дифференцированное задание: нахождение слов по 

заданному основанию (слова, которые нельзя 

перенести). 

Работа в парах: объяснять допущенные ошибки в 

делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка своих письменных работ по 

другим предметам с целью исправления возможных 

ошибок на применение правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений с 

использованием правила написания собственных 

имён существительных. Работа в парах: ответы на 

вопросы, в которых обязательно нужно будет 

применить правило написания собственных имён 

существительных. 

Творческое задание: написать текст, в котором 

встретится не менее шести имён собственных. 
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 разделительный мягкий 

знак; 

 сочетания чт, щн, нч;  

 проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова;  

 парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в 

именах собственных: 

 имена, фамилии, 

отчества людей, клички 

животных, географические 

названия; 

 раздельное написание 

предлогов с  именами 

существительными 

 

 

Наблюдение за языковым материалом (слова с 

безударными гласными в корне слова или слова с 

парными по звонкости — глухости согласными на 

конце слова): знакомство с понятием «орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения буквами 

проверяемых безударных гласных в корне слова в 

процессе сравнения написания ударных и безударных 

гласных в однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать порядок действий 

при выявлении места возможной орфографической 

ошибки». Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». Упражнение: нахождение и 

фиксация орфограммы «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов 

нескольких проверочных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

подборе проверочных слов к словам с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка применения 

изученного правила обозначения безударных гласных 

в корне слова. 

Орфографический тренинг: подбор проверочных слов 

к словам с орфограммой «Проверяемые безударные 
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гласные в корне слова», запись парами проверочного 

и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в 

тексте ошибки в словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», 

объяснять способ проверки безударных гласных в 

корне слова, исправлять допущенные ошибки. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с 

оглушением звонких согласных в конце слова, 

обобщение результатов наблюдений. 

Работа с рисунками и подписями к ним, 

анализируются слова типа маг — мак, пруд — прут, 

луг — лук и т. д. 

Учебный диалог «Когда нужно сомневаться при 

обозначении буквой согласных звуков, парных по 

звонкости — глухости?», в ходе диалога учащиеся 

доказывают необходимость проверки согласных 

звуков на конце слова и предлагают способ её 

выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки 

орфограммы «Парные по звонкости — глухости 

согласные в корне слова». 

Работа в парах: выбор слов по заданному основанию 

(поиск слов, в которых необходимо проверить парный 

по звонкости — глухости согласный). 
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Работа в группах: группировка слов по заданным 

основаниям: совпадают или не совпадают 

произношение и написание согласных звуков в корне 

слова. 

Объяснение учащимися собственных действий при 

подборе проверочных слов и указание на тип 

орфограммы. 

Работа в парах: аргументировать написание в тексте 

слов с изученными орфограммами. 

Комментированное письмо при записи слов под 

диктовку: выявлять наличие в корне слова изучаемых 

орфограмм, обосновывать способ проверки 

орфограмм. 

Самостоятельная работа: находить и фиксировать 

(графически обозначать) орфограммы. 

9 Развитие речи 

(30 ч) 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями устного общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного 

мнения). 

Овладение основными 

умениями ведения разговора 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся 

определять особенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав 

участников, место, время, средства коммуникации. 

Обобщение результатов диалога: сообщение учителя 

о том, что в ситуации общения важно удерживать цель 

общения, учитывать, с кем и где происходит общение, 

поскольку от этих особенностей ситуации зависит 

выбор языковых средств. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 



95 
 

(начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности при 

проведении парной и групповой 

работы. 

Комментированный устный выбор правильной 

реплики из нескольких предложенных, обоснование 

целесообразности выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки 

умений ведения разговора: начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных диалогов 

в ситуациях необходимости начать, поддержать, 

закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена отработка 

этикетных выражений. 

Самонаблюдение с целью оценить собственную 

речевую культуру во время повседневного общения. 

Работа в группе: анализировать уместность 

использования средств общения в предложенных 

речевых ситуациях. 

Упражнение: нахождение в предложенных текстах 

ошибок, связанных с правилами общения, нормами 

речевого этикета, исправление найденных ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с 

оцениванием правильности выбора языковых и 
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неязыковых средств устного общения на уроке и на 

переменах. 

Творческое задание: создать плакат с правилами 

участия в диалоге (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы). 

Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций 

анализировать собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия в нём другой стороны. 

Составление устного рассказа 

по репродукции картины. 

Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и 

вопросам. 

Работа с репродукциями картин, рассматривание, 

анализ собственного эмоционального отклика на 

картину, ответы на поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа по картине с опорой на 

вопросы / с опорой на ключевые слова 

/самостоятельно. 

Экскурсия в художественный музей (при наличии в 

месте проживания) или виртуальная экскурсия по 

художественному музею. Выбор картины, которая 

произвела наибольшее впечатление во время 

экскурсии. Устный рассказ об этой картине. 

Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию 

по залам Третьяковской галереи»: каждый ученик в 

классе выбирает одну картину и готовит о ней рассказ, 

все рассказы соединяются в целостную экскурсию. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в 

классе проводится выставка одной картины, картины 

по очереди подбирают учащиеся класса и готовят 

устный рассказ о выбранной картине. 

Экскурсия, по результатам которой составляется 

устный рассказ по личным наблюдениям во время 

экскурсии или 

по вопросам учителя. 

Текст. Признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте; 

последовательность 

предложений в тексте; 

выражение в тексте 

законченной мысли. 

Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к 

предложенным текстам. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений и 

абзацев. 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, 

текст», выявление в ходе диалога сходства и различия 

слова, предложения, текста. 

Наблюдение за языковым материалом: несколько 

примеров текстов и «не текстов» (нарушена 

последовательность предложений / несколько 

предложений, которые не связаны единой темой / 

несколько предложений об одном и том же, но не 

выражающих мысль), сравнение, выявление 

признаков текста: смысловое единство предложений 

в тексте; 

последовательность предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и «не текста», 

аргументация своей точки зрения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное 

ознакомление). 

Знакомство с жанром 

поздравления. 

Понимание текста: развитие 

умения формулировать простые 

выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение 

текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение 

Повествовательного текста 

объёмом 30 —45 слов с опорой 

на вопросы. 

Наблюдение за способами связи предложений в 

тексте, высказывание предположений о способах 

связи предложений в тексте. 

Наблюдение за последовательностью предложений в 

тексте. 

Самостоятельная работа: восстановление 

деформированного текста — необходимо определить 

правильный порядок предложений в тексте. 

Практическая работа: формулирование основной 

мысли предложенных текстов. 

Наблюдение за структурой текста, знакомство с 

абзацем как структурным компонентом текста, 

формулирование выводов о том, что в абзаце 

содержится микротема. 

Совместная работа: определение последовательности 

абзацев в тексте с нарушенным порядком следования 

абзацев. 

Индивидуальная работа: определение порядка 

следования абзацев. 

Дифференцированное задание: выделение абзацев в 

тексте, в котором абзацы не выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с 

содержанием каждого абзаца. 
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Практическая работа: формулирование основной 

мысли текста и основной мысли каждого абзаца; 

преобразование 

основной мысли в предложение. 

Комментированное выполнение задания: подбор 

заголовка к тексту с обязательной аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных заголовков к 

одному тексту. 

Практическая работа: установление 

соответствия/несоответствия заголовка и текста, 

аргументация своей точки зрения. 

Творческая работа: составление текста по заданным 

характеристикам — названию, количеству абзацев и 

микротемам каждого абзаца. 

Практическая работа: восстановление нарушенной 

последовательности абзацев, запись исправленного 

текста. 

Учебный диалог «Какие могут быть цели при 

создании текстов?», высказывание учащимися 

предположений о целях создания текста. 

Наблюдение за особенностями текста-описания, 

установление его особенностей, нахождение в тексте 

средств создания описания. 
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Обсуждение различных текстов-описаний 

(художественных, научных описаний): выявление 

сходства и различий. 

Наблюдение за текстом-повествованием и 

установление его особенностей. 

Работа в группах: сравнение текстов-повествований с 

текстами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, установление 

его особенностей. 

Учебный диалог «Что важно для составления текста-

рассуждения?». 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе 

анализа предложенных примеров поздравлений, 

анализ структуры текстов-поздравлений. 

Творческое задание: создание текста 

поздравительной открытки (выбор повода для 

поздравления определяется самими учащимися). 

Коллективный анализ содержания текста, который 

предложен 

как основа для изложения (повествовательный текст 

объёмом 30—45 слов). Устные ответы на 

поставленные к тексту вопросы. Устный пересказ 

текста с опорой на вопросы. 
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Письменное подробное изложение содержания текста 

с опорой на вопросы. Самопроверка с возможностью 

корректировки пересказа. 

Резерв — 32 ч 

 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения.Характеристика деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Сведения о 

русском языке 

(1 ч, далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Знакомство с различными 

методами познания языка: 

наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции 

Российской Федерации: «1. Государственным языком 

Российской Федерации на всей её территории 

является русский язык как язык 

государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов 

Российской Федерации». Рассказ-пояснение учителя 

на тему «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации». Учебный диалог, в ходе 

которого формулируются суждения о многообразии 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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языкового пространства России и о значении русского 

языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

Обсуждение возможности использования 

лингвистического мини-эксперимента как метода 

изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении мини-эксперимента?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе 

которых развивается умение анализировать 

текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика 

и графика 

(2 ч) 

Повторение: звуки русского 

языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/ мягкий, 

парный/непарный, согласный 

глухой/ звонкий, парный/ 

непарный; функции 

разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия 

использования на письме 

Упражнение: определить существенный признак для 

классификации звуков. 

Работа в парах: классификация предложенного 

набора звуков с последующей коллективной 

проверкой. 

Комментированное выполнение задания, связанного с 

объяснением различий в звуко-буквенном составе 

слов с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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разделительных мягкого и 

твёрдого знаков. 

Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми 

согласными. 

Использование алфавита при 

работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Работа в группах: определение соотношения 

количества звуков и букв в предложенном наборе 

слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше 

количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации 

информации: записывать предложенный набор слов в 

алфавитном порядке. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок 

при выполнении задания расставить фамилии в 

алфавитном порядке. 

Практическая работа: расставить книги в 

библиотечном уголке класса в алфавитном порядке, 

ориентируясь на фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов 

курса, связанная с применением знания алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

3 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка 

Наблюдение за местом ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать рифмы). Дидактическое 

упражнение: придумать предложения с 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического 

словаря для решения 

практических задач. 

отрабатываемым словом из орфоэпического 

словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их 

произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него 

все слова из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему 

классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом 

словаре слова из предложенного списка (не совпадает 

с отрабатываемым перечнем слов) и поставить в них 

ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение». 

4 Лексика 

(5 ч) 

Повторение: лексическое 

значение слова. 

Прямое и переносное значение 

слова (ознакомление). 

Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Учебный диалог «Как можно узнать значение 

незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического 

значения слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, 

поиск в словаре значений нескольких слов, целью 

работы является освоение в процессе практической 

деятельности принципа построения толкового 

словаря. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Самостоятельная работа: выписывание значений слов 

из толкового словаря в учебнике или из толкового 

словаря на бумажном или электронном носителе. 

Творческое задание: составление словарных статей, 

объясняющих слова, о значении которых удалось 

догадаться по контексту, с последующим сравнением 

составленного толкования со словарной статьёй в 

учебном толковом словаре. 

Практическая работа: ведение собственных толковых 

словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном 

значении с использованием юмористических 

рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, 

направленных на развитие умения анализировать 

употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в 

переносном значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых 

необходимо сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать предложения, в которых 

слово употреблено в прямом/переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят 

из употребления?», высказывание предположений с 
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последующим сопоставлением предположений с 

информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их 

современными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших 

слов и установление их значения. 

Проектное задание: составление (в процессе 

коллективной деятельности или самостоятельно) 

словаря устаревших слов по материалам работы со 

сказками на уроках «Литературного чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, 

в которых возникает необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения значения 

слова. 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(8 ч) 

Повторение: корень как 

обязательная часть слова; 

однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение 

однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, 

чем они различаются? Как найти корень слова?». 

Наблюдение за группами родственных слов, поиск 

для каждой группы слова, с помощью которого можно 

объяснить значение родственных слов. 

Упражнение: выделение корня в предложенных 

словах с опорой на алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём 

родственных слов. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов 

слова с омонимичным корнем. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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окончание как изменяемая часть 

слова. 

Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Корень, 

приставка, суффикс — 

значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов 

с одним и тем же корнем. 

Творческое задание: составление собственного 

словарика родственных слов. 

Дифференцированное задание: контролировать 

правильность объединения родственных слов в 

группы при работе с группами слов с омонимичными 

корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей различие 

родственных слов и форм одного и того же слова с 

учётом двух позиций: значение и состав слова 

(обсудить разные способы передачи на схеме идеи о 

полном совпадении значения у форм слова и сходстве 

основного значения, но не полной тождественности 

значения родственных слов; различие только в 

окончаниях между формами слов и различия в составе 

слова у родственных слов — появление приставок, 

суффиксов). 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск 

в нём слов с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. 

Совместное построение алгоритма разбора слова по 

составу. 
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Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с 

отрабатываемым алгоритмом, корректировка с 

помощью учителя своих учебных действий для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня, 

окончания, приставки, суффикса. 

Комментированное выполнение анализа заданных 

схем состава слова и подбор слов заданного состава. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок 

в установлении соответствия схем состава слова и 

слов. 

6 Морфология 

(43 ч) 

Части речи. 

Имя существительное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Имена существительные 

единственного и 

множественного числа. Имена 

существительные мужского, 

женского и среднего рода. 

Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. Изменение 

имён существительных по 

падежам и числам (склонение). 

Учебный диалог «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?». Составление по 

результатам диалога таблицы «Части речи», по 

горизонтали в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки 

не изменяются», «какие признаки изменяются». 

Упражнение: группировка предложенного набора 

слов на основании того, какой частью речи они 

являются. 

Наблюдение за грамматическими признаками имён 

существительных, соотнесение сделанных выводов с 

информацией в учебнике. Работа в парах: нахождение 

у группы имён существительных грамматического 

признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Имена существительные 1, 2, 3-

го склонения. 

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов,     -

ин). 

Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее 

представление). Личные 

местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте. 

Практическая работа: изменение имён 

существительных по указанному признаку. 

Работа в группах: объединение имён 

существительных в группы по определённому 

признаку (например, род или число). 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду 

имён существительных такого слова, которое по 

какому-то грамматическому признаку отличается от 

остальных слов в ряду. 

Наблюдение за соотнесением формы имени 

прилагательного с формой имени существительного, 

формулирование вывода по результатам наблюдения, 

соотнесение собственных выводов с информацией в 

учебнике. 

Комментированное выполнение задания на 

нахождение грамматических признаков имён 

прилагательных. 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование 

имён существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок. 

Наблюдение за грамматическими признаками 

глаголов (число, время, род в прошедшем времени), 

формулирование 

выводов по результатам наблюдений, соотнесение 

собственных выводов с информацией в учебнике. 
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Глагол: общее значение, 

вопросы, употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов 

в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические характеристики которых 

даны (из числа изученных). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и 

грамматических характеристик (из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов на основании 

изученных грамматических признаков. 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте. 

Практическая работа: корректировка текста, 

заключающаяся в замене повторяющихся в тексте 

имён существительных соответствующими 

местоимениями. 

Работа в группах: определение уместности 

употребления местоимений в тексте, обнаружение 

речевых ошибок, связанных с неудачным 

употреблением местоимений. 

Проверочная работа: проверка умения 

ориентироваться в изученных понятиях: часть речи, 

склонение, падеж, время, род; умения соотносить 

понятие с его краткой характеристикой, объяснять 

своими словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические признаки. 
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7 Синтаксис 

(13 ч) 

Предложение. Установление 

при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами в 

предложении. 

Главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без деления на 

виды). 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными 

членами предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Комментированное выполнение задания: выписать из 

предложения пары слов, от одного из которых к 

другому можно задать смысловой (синтаксический) 

вопрос. 

Самостоятельная работа: установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. 

Учебный диалог, направленный на актуализацию 

знаний о видах предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске. 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с 

заданными характеристиками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — 

вид по цели высказывания, подбор примеров для 

ячеек таблицы. 

Работа в группах: соотнесение предложений и их 

характеристик (цель высказывания, эмоциональная 

окраска). 

Самостоятельная работа: выписывание из текста 

повествовательных, побудительных, вопросительных 

предложений. 

Работа в парах: классификация предложений. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Совместное составление алгоритма нахождения 

главных членов предложения. 

Упражнения на нахождение подлежащих и 

сказуемых. 

Наблюдение за предложениями с однородными 

членами. 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Комментированное выполнение задания на 

нахождение в тексте предложений с однородными 

членами. 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 

предложения. 

Творческое задание: составление предложений с 

однородными членами. 

Проверочная работа, направленная на проверку 

ориентации в изученных понятиях: подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, 

умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими словами 

значение изученных понятий. 

8 Орфография 

и пунктуация 

(50 ч) 

Повторение правил 

правописания, изученных в 1 и 2 

классах. 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по 

решению орфографической задачи?», по результатам 

диалога актуализация последовательности действий 

по проверке изученных орфограмм. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря для 

определения (уточнения) 

написания 

слова. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

 разделительный 

твёрдый знак; 

 непроизносимые 

согласные в корне слова; 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в 

данном классе орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам. 

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу 

орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, написание 

которых можно объяснить изученными правилами, и 

слов, написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение анализа текста на 

наличие в нём слов с определённой орфограммой. 

Моделирование предложений, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с указанием на их 

количество и без такого указания). 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью 

учителя своих действий для преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного 

словарика трудных слов (тех, написание которых не 
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 мягкий знак после 

шипящих на конце имён 

существительных; 

 безударные гласные в 

падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне 

наблюдения); 

 безударные гласные в 

падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

 непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание 

частицы не с глаголами. 

удаётся сразу запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки своих 

возможностей при выборе упражнений на 

закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации: уточнение 

написания слов по орфографическому словарю (в том 

числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством включённых в них 

словарных 

слов. 

Проектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством включённых в них слов с 

определённой орфограммой. 

9 Развитие речи 

(30 ч) 

Нормы речевого этикета: устное 

и письменное приглашение, 

просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. 

Соблюдение норм речевого 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и 

основная мысль текста? Как определить тему текста? 

Как определить основную мысль текста?». 
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этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 

Формулировка и 

аргументирование собственного 

мнения в диалоге и дискуссии. 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно 

координировать) действия при 

проведении парной и групповой 

работы. 

Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой во 2 

классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, 

заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений и 

абзацев. 

Комментированное выполнение задания на 

определение темы и основной мысли предложенных 

текстов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста. 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов 

с нарушенным порядком предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

Совместное составление плана текста. 

Работа в парах: составление плана предложенного 

текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких 

вариантов плана этого текста, обоснование выбора 

наиболее удачного плана. 

Практическая работа: воспроизведение текста в 

соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя текстами разного типа 

(повествование, описание, рассуждение) на одну 

тему, формулирование 

выводов об особенностях каждого из трёх типов 

текстов. 

Обобщение результатов проведённого наблюдения 

при составлении таблицы «Три типа текстов», в 

строках таблицы 
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План текста. Составление плана 

текста, написание текста по 

заданному плану. Связь 

предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного 

типа. 

Знакомство с жанром письма, 

поздравительной открытки, 

объявления. 

Изложение текста по 

коллективно или 

самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее, ознакомительное 

чтение. 

отражены следующие параметры сравнения текстов: 

«Цель создания текста», «Особенности построения 

текста», «Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для 

каждой из предложенных ситуаций типа текста (с 

опорой на таблицу «Три типа текстов»). 

Творческие задания: создавать устные и письменные 

тексты разных типов (описание, рассуждение, 

повествование). 

Практическая работа: построение речевого 

высказывания в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Работа с текстами шуточных стихотворений о 

несоблюдении норм речевого этикета, культуры 

общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения 

норм речевого этикета. 

Самооценка собственной речевой культуры во время 

общения. 

Творческие работы: создание с использованием норм 

речевого этикета небольших устных и письменных 

текстов, содержащих приглашение/ просьбу/ 

извинение/ благодарность/ отказ. 

Творческие работы: создание с использованием норм 

речевого этикета небольших устных и письменных 
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текстов, приглашение/ просьбу/ извинение/ 

благодарность/ отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого 

выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания. 

Запись собственного выступления с последующим 

самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка 

правильности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке и на переменах, в конце 

учебного дня подведение итогов игры. 

Резерв — 18 ч 

 

4 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Сведения о 

русском языке 

(1 ч, далее 

продолжается 

изучение во 

всех разделах 

курса) 

Русский язык как язык 

межнационального общения. 

Знакомство с различными 

методами познания языка: 

наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект. 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 

Конституции Российской Федерации: «Государство 

защищает культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации, 

гарантирует сохранение этнокультурного и языкового 

многообразия». Учебный диалог «Почему каждому 

народу важно сохранять свой язык? Как общаться 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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разным народам, проживающим в одной стране?», в 

ходе диалога формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о 

значении русского языка как языка 

межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования 

русского языка как языка межнационального 

общения. 

Обсуждение возможности использования 

лингвистического мини-исследования, проектного 

задания как методов изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении мини-исследования, 

проектного задания?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе 

которых развивается умение анализировать 

текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Выполнение совместных и индивидуальных 

проектных заданий с опорой на предложенные 

образцы во всех разделах курса. 

2 Фонетика и 

графика 

(2 ч) 

Характеристика, сравнение, 

классификация 

звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем 

характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по 

заданным признакам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Звуко-буквенный разбор слова. Совместный анализ предложенного алгоритма звуко-

буквенного разбора. 

Практическая работа: проведение звуко-буквенного 

разбора предложенных слов. 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Правильная интонация 

в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических 

словарей русского языка при 

определении правильного 

произношения слов. 

Наблюдение за местом ударения и произношением 

слов, отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического 

словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их 

произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него 

все слова из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему 

классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом 

словаре слова из предложенного списка (не совпадает 

с отрабатываемым перечнем слов) и поставить в них 

ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение?». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Проектное задание «Ударение в словах, которые 

пришли в русский язык из французского языка». 

Работа в группах: подготовка аудиозаписи 

предложенного текста, при подготовке необходимо 

обращение к учебному орфоэпическому словарю для 

определения ударения в незнакомых словах. 

4 Лексика 

(5 ч) 

Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые 

случаи). 

Наблюдение за использованием 

в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

Комментированное выполнение задания: выбор из 

ряда синонимов слова, которое подходит для 

заполнения пропуска в предложении текста, 

объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, 

анализ уместности использования слов в 

предложениях, нахождение случаев неудачного 

выбора слова, корректировка обнаруженных ошибок 

(выбор наиболее точного синонима). 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с 

соответствующими им фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их 

значений. 

Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём 

фразеологизмов, выписывание значений 2—3 

фразеологизмов. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Творческое задание: создание собственных шуточных 

рисунков, основанных на буквальном понимании 

значения слов, входящих в состав фразеологизма. 

5 Состав слова 

(морфемика) 

(5 ч) 

Повторение: состав изменяемых 

слов, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). 

Значение наиболее 

употребляемых суффиксов 

изученных частей речи 

(ознакомление). 

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

ходе диалога даётся устная характеристика частей 

слова по заданным признакам (значение, способ 

выделения, способ обозначения). 

Упражнение: проведение по предложенному 

алгоритму разбора слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по 

составу. 

Проверочная работа с последующим самоанализом, 

отработка умений корректировать свои действия для 

преодоления ошибок в разборе слов по составу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

6 Морфология 

(43 ч) 

Части речи самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. 

Повторение: склонение имён 

существительных; имена 

существительные 1, 2, 3-го 

склонения. 

Несклоняемые имена 

существительные 

(ознакомление). 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания 

таблицы, установление основания для сравнения 

слов, относящихся к разным частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, 

какой частью речи они являются. 

Дифференцированное задание: классификация частей 

речи по признаку (самостоятельные и служебные 

части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с 

выбором основания для сравнения слов, относящихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени прилагательного 

от формы имени 

существительного. 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные 

местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа; 

склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). 

І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). 

Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

к одной части речи, но различающихся 

грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для 

группировки слов (в качестве основания для 

группировки могут быть 

Использованы различные признаки, например: по 

частям речи; для имён существительных — по родам, 

числам, склонениям, для глаголов — по вопросам, 

временам, спряжениям). 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков имён существительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их 

грамматических характеристик. 

Работа в парах: группировка имён существительных 

по разным основаниям. 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в 

поэтическом) имён существительных с заданными 

грамматическими характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду 

имён существительных лишнего имени 

существительного — не имеющего какого-то из тех 

грамматических признаков, которыми обладают 

остальные слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков имён прилагательных. 
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Предлог. Повторение: отличие 

предлогов от приставок. 

Союз; союзы и, а, но в простых 

и сложных предложениях. 

Частица не, её значение 

(повторение). 

Комментированное выполнение задания по 

соотнесению формы имени прилагательного с 

формой имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, 

поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок. 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков глаголов. 

Комментированное выполнение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по 

определённому признаку (например, время, 

спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы 

алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями, следование 

данному алгоритму при определении спряжения 

глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на 

наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с 

грамматическими характеристиками глаголов: чтение 

таблицы, дополнение примерами. 
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Наблюдение за наречиями: установление значения и 

особенностей употребления наречий в речи. 

Практическая работа: проведение морфологического 

анализа имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенным в 

учебнике алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в 

проведении разбора слова как части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, неопределённая форма и т. д.) 

с его краткой характеристикой. 

7 Синтаксис 

(16 ч) 

Повторение: слово, сочетание 

слов (словосочетание) и 

предложение, осознание их 

сходства и различий; виды 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные); виды 

предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и 

невосклицательные); 

связь между словами в 

словосочетании и предложении 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 

предложение, словосочетание, слово, 

обосновываются их сходство и различия. 

Работа в группах: классификация предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных 

предложений. 

Упражнение: группировка предложений по 

определённому признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с 

заданными характеристиками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах вид 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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(при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Предложения с однородными 

членами: без 

союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. 

Простое и сложное 

предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, 

а, но; 

бессоюзные сложные 

предложения (без называния 

терминов). 

по цели высказывания, подбор примеров для ячеек 

таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического 

разбора предложений, отработка проведения разбора 

по предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных 

понятий (однородные члены предложения, сложное 

предложение) с примерами. 

8 Орфография 

и пунктуация 

(50 ч) 

Повторение правил 

правописания, изученных в 1—

3 классах. 

Формирование 

орфографической зоркости: 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по 

решению орфографической задачи?», по результатам 

диалога актуализация последовательности действий 

по проверке изученных орфограмм. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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осознание места возможного 

возникновения 

орфографической ошибки, 

использование различных 

способов решения 

орфографической задачи в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря для 

определения (уточнения) 

написания 

слова. Формирование действия 

контроля при проверке 

собственных и предложенных 

текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

 безударные падежные 

окончания имён 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -

ие, -ия, а также кроме 

собственных имён 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в 

данном классе орфографических правил, следование 

составленным алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста на 

наличие в нём слов с определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при 

работе с дидактическим текстом соответствия 

написания слов орфографическим нормам, 

нахождение орфографических ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение 

способа проверки орфограммы; ошибок в объяснении 

выбора буквы на месте орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу 

орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, написание 

которых можно объяснить изученными правилами, и 

слов, написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, включающих слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью 
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существительных на -ов, -ин, -

ий); 

 безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных; 

 мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся; 

 безударные личные 

окончания глаголов; 

 знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами, соединёнными 

союзами и, а, но, и без союзов. 

Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем из 

двух простых. 

Наблюдение за знаками 

препинания в предложении с 

учителя своих действий для преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного 

словарика трудных слов (тех, написание которых не 

удаётся сразу запомнить, при написании которых 

регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: 

выбор упражнений на закрепление орфографического 

мате- риала. 

Проблемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации: уточнение 

написания 

слов по орфографическому словарю (в том числе на 

электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством включённых в них 

словарных слов. 

Проектное задание: составление собственных текстов 

диктантов на заданную орфограмму или набор 

орфограмм. 

Самоконтроль правильности записи текста, 

нахождение неправильно записанных слов и 

исправление собственных ошибок. 
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прямой речью после слов 

автора. 

Устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения 

за орфографическим материалом. 

9 Развитие речи 

(30 ч) 

Повторение и продолжение 

работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, 

объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы 

текста или основной мысли в 

заголовке. 

Корректирование текстов 

(заданных и собственных) с 

учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный 

и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной 

работы. 

Работа в группах: анализ текста, обоснование 

целесообразности выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Работа в парах: анализ дидактического текста и 

нахождение в нём смысловых ошибок. 

Творческие задания: создавать устные и письменные 

тексты разных типов (описание, рассуждение, 

повествование). 

Практическая работа: выбор соответствующего 

заданной ситуации жанра и написание письма, 

поздравительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов разных 

типов (описание, повествование, рассуждение) на 

одну и ту же тему. 

Практическая работа: написание отзыва на 

прочитанную книгу. 

Работа в группах: корректировка дидактического 

текста, в котором допущены смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по 

критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 
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Изучающее, ознакомительное 

чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых 

выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте 

информации. 

Анализ собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями, соотнесение своих 

действий с предложенными алгоритмами. 

Самооценка правильности выполнения учебной 

задачи: соотнесение собственного текста с исходным 

(для изложений) и с заданной темой (для сочинений). 

Практическое задание: выбор источника получения 

информации (определённый тип словаря, 

справочников) для решения учебно-практической 

задачи. 

Творческое задание: подготовка небольшого 

публичного выступления. 

Резерв — 18 ч 
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2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» на уровне начального общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограм

мыначальногообщегообразованияФедеральногогосударственно

гообразовательногостандартаначальногообщегообразования 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована 

нацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихс

я,сформулированныевпрограммевоспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов 

начальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижение

мпредметных результатов, становление базового умения, 

необходимогодляуспешногоизучениядругихпредметовидальне

йшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-

нравственного развития младших школьниковКурс 

«Литературноечтение»призванввестиребёнкавмирхудожествен

нойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, 

способовиприёмовработысразличнымивидамитекстовикнигой,

знакомствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправленна 

общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

наобеспечение преемственности в изучении 

систематическогокурсалитературы. 

     Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению—

становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообра

зованияи саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося напрослушанное или прочитанное 

произведениеПриобретённыемладшимишкольникамизнания,по

лученныйопытрешенияучебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном 

звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 
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Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурс

алитературногочтенияирешениемследующихзадач: 

— формированиеумладшихшкольниковположительноймоти

вации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения 

образованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего 

развитияличностичеловека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного 

народноготворчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретациитекста,осознанногоиспользованияприанализетек

стаизученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые 

жанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки,фоль

клорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет;эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильным 

плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного,адекватновосприниматьчтениеслушателями)  

Воспитательный потенциал предмета «Литературное чтение» 

реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
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обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 использование воспитательных возможностей содержания темы через 

подбор соответствующих задач для решения. 

Рабочаяпрограммапредставляетвозможныйвариантраспредел

ения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикойпланируемыхрезультатов,отражает  

примерную последовательность изучения тем/разделов, 

содержит 

рекомендациипообъёмуучебноговременисвыделениемрезервны

х часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности 

и способности обучающихся и организовывать 

дифференцированный подход, а также предоставляет 

возможностидля реализации различных методических подходов 

к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при 

условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрывает следующие направления литературного 

образованиямладшего школьника: речевая и читательская 

деятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

   В основу отбора произведений положены 

общедидактическиепринципыобучения:  соответствие  
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возрастным  возможностями особенностям восприятия 

младшим школьником 

фольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;представлен

ность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений 

выдающихся представителей мировой детской литературы; 

влияниепрослушанного(прочитанного)произведениянаэмоцион

ально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствованиееготворческихспособностей.Приотборепро

изведенийдляслушания и чтения учитывались преемственные 

связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями 

фольклора, художественными произведениями детской 

литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе.Важным принципом отбора 

содержания предмета 

«Литературноечтение»являетсяпредставленностьразныхжанро

в,видови стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональнойлитературной  грамотности  младшего  

школьника,а также возможность достижения метапредметных 

результатов,способности обучающегося воспринимать 

различные учебныетексты при изучении других предметов 

учебного плана начальнойшколы. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальнойшколе. 

Предмет«Литературноечтение»преемствененпоотношению к 

предмету «Литература», который изучается в основнойшколе.  

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение»в 

1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»(180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 

чпредмета «Литературное чтение»).После периода обучения 

грамотеначинаетсяраздельноеизучениепредметов«Русскийязык

» и «Литературное чтение», на курс «Литературное 

чтение»в1классеотводитсянеменее  10  учебных  недель,  во2—

4классах—по136ч(4чвнеделювкаждомклассе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1КЛАСС 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).В

осприятиетекстапроизведенийхудожественнойлитературы и 

устного народного творчества (не менее четырёхпроизведений). 
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Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия.Реальность и волшебство в сказке.Событийная 

сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке.Отражение 

сюжета в иллюстрациях.Герои сказочных 

произведений.Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, 

поступки,отражающиенравственныекачества(отношениекприр

оде,людям,предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает.Главная мысль произведения: его основная идея 

(чемуучит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общеепредставление на   примере   не   менее   шести   

произведенийК.Д.Ушинского,Л. Н. Толстого,В. Г. Сутеева,Е. А. 

Пермяка,В.  А.    Осеевой,  А.  Л.    Барто,  Ю.  И.    Ермолаева,  

Р.  С.    Сефа,С.В.Михалкова, В.Д.Берестова, В.Ю.Драгунского 

и 

др.)Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.

Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей.Осознание нравственно-

этических понятий:друг,дружба,забота, труд,взаимопомощь.  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное 

чтение поэтических произведений о природе (на примеретрёх-

четырёх    доступных    произведений    А.  С.      Пушкина,Ф.И. 

Тютчева,А. К. Толстого,С А Есенина,А. Н. 

Плещеева,Е.А.Баратынского, И.С.Никитина, Е.  Ф.  Трутневой, 

А.  Л.  Барто,С.Я. Маршакаидр.) 

Темапоэтическихпроизведений:звукии краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина,природа родного 

края.Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление).Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение.Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине,природе родного края.Иллюстрация к 

произведению как 

отражениеэмоциональногооткликанапроизведение. 

Выразительное чтение поэзии.Роль интонации при 

выразительном чтении.Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп,силаголоса. 
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Устноенародноетворчество—

малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений).Много

образиемалыхжанровустногонародноготворчества:потешка,заг

адка,пословица,ихназначение(веселить,потешать,играть,поучат

ь).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка—

игровойнародныйфольклор.Загадки—

средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Послови

цы—

проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпонимания

жизненныхправил. 

Произведенияобратьяхнашихменьших(трёх-

четырёхавторовпо выбору). Животные— герои 

произведений.Цельи 

назначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживо

тных—воспитаниедобрыхчувствибережногоотношенияк 

животным.Виды текстов: художественный и научно-

познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описание

еговнешности,поступки,речь,взаимоотношениясдругимигероя

мипроизведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознаниенра

вственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтениеразножанровыхпроизведенийомаме(неменееодногоавтор

апо выбору, на примере доступных произведений 

Е.А.Благининой, А.  Л.  Барто, Н.  Н.  Бромлей, А.  В.  Митяева, 

В.  Д.  Берестова, Э.Э.Мошковской, Г.П.Виеру, Р.С.Сефа и 

др.).Осознаниенравственно-этических понятий: чувство любви 

как привязанность одного человека к другому (матери к 

ребёнку, детей к 

матери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях.  

Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии 

(не менее трёх произведений). Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой).Представление о том, что книга — источник 

необходимых знаний.Обложка, оглавление, иллюстрации — 

элементы ориентировки в книге.Умение использовать 

тематический каталог привыборекнигвбиблиотеке. 
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Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в первом классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействи

й. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие 

пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения;  

— пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипросл

ушанногопроизведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, 

малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,сказка(фольклорнаяилитературная

),автор,герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного);  

— различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение,рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам,задаватьвопросыпофактическомусодержанию;  

— сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеонов

ызывает. 

 

Работасинформацией: 

— понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставле

н в иллюстрациях, различных видах зрительного 

искусства(фильм,спектакльит.д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуютиллюстрации.  

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпическиеипунктуационныенормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

илипрочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы,высказыватьсвоёотношение,кобсуждаемойпроблеме;  

— пересказывать (устно) содержание произведения с 

опоройнавопросы,рисунки,предложенныйплан;  

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;  
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— описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— пониматьи  удерживать  поставленную  учебную  

задачу,вслучаенеобходимостиобращатьсязапомощьюкучителю;  

— проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

— снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудностив

освоениичитательскойдеятельности. 

Совместнаядеятельность: 

— проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах;  

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться,ответственновыполнятьсвоючастьработы.  

2КЛАСС 

О нашей РодинеКруг чтения: произведения о Родине 

(напримере не  менее  трёх  стихотворений  И. С.  Никитина,Ф.П.  

Савинова, А.  А.  Прокофьева, Н.  М.  Рубцова, С.  А.  Есенина и 

др.).Патриотическое звучание произведений о родномкрае и 

природеОтражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству.Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 

идеейпроизведения.Иллюстрациякпроизведениюкакотражение

эмоциональногооткликанапроизведение.ОтражениетемыРодин

ы в изобразительном искусстве (пейзажи И.  И.   

Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленоваидр.) 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору).Шуточные 

фольклорныепроизведения—

скороговорки,небылицы.Особенностискороговорок, их роль в 

речи.Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц.Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки.Народные песни, их 

особенности.Загадка как жанр фольклора, 

тематическиегруппызагадок.Сказка—

выражениенародноймудрости, нравственная идея фольклорных 

сказок.Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные).Особенности сказок о животных: сказки народов 

России.Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения иязыка.Диалог в сказке.Понятие о волшебной 

сказке (общеепредставление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои.Фольклорные произведения народов 
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России: отражениевсказкахнародногобытаикультуры.  

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темапри

роды в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов).Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времёнгода).Средства выразительностипри описании 

природы:сравнение и эпитет.Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика.Иллюстрация как отражение эмоционального 

отклика напроизведение.Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И.И.Левитана, В.  

Д.  Поленова, А.И.Куинджи, И.И.Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях    (например,    произведения    П.  

И.   Чайковского,А.Вивальдиидр.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: не 

менее четырёхпроизведений  С.  А.Баруздина,  Н.  Н.   Носова,  

В.  А.   Осеевой,А.Гайдара, В.П.  Катаева, И.  П.  Токмаковой, В.  

Ю.  Драгунского, В.В.Лунина и др.).Отражение в произведениях 

нравственно-

этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,помощьдруг 

другу.Главная мысль произведения.Герой 

произведения(введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет),оценкапоступков. 

Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторск

ая)сказка:«бродячие»сюжеты(произведенияповыбору,немене

е четырёх).Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, 

народнаясказка«Золотаярыбка» и «Сказка о рыбаке и 

рыбке»А. С.Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 

«МорозИванович»В.Ф.Одоевского).Темадружбывпроизведени

яхзарубежных авторов.Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытиисодержанияпроизведения. 

    О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы,стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов).Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведенияД.Н. Мамина-Сибиряка,Е. И. Чарушина,В. В. 

Бианки,Г.  А.      Скребицкого,    В.  В.      Чаплиной,    С.  В.      

Михалкова,Б.С.Житкова, С.В.Образцова, М.М.Пришвина и 

др.).  Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки).Герои стихотворных и 
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прозаических произведений о животных.  Описание животных 

в художественноми научно-познавательном тексте.Приёмы 

раскрытия авторомотношений людей и животных.Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота).Особенности басни как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные   басни   (на   примере   

произведений   И.  А.    Крылова,Л. Н. Толстого). 

Моральбасникакнравственныйурок(поучение).Знакомствосхуд

ожниками-иллюстраторами,анималистами (без использования 

термина): Е.И.Чарушин, В.  В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорныхпроизведениях (по выбору).Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье.Тема 

художественных 

произведений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды.  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш.Перро, братья Гримм, Х.-К.Андерсен, 

Дж.Родари и др.).Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка.Сходство тем и сюжетов 

сказокразных народов.Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов.Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы.Иллюстрации, их 

значение в раскрытиисодержанияпроизведения. 

Библиографическаякультура  (работа  с  детской  книгойи 

справочной литературой). Книга как источник 

необходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавле

ние,аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотек

и.Книгаучебная,художественная,справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдейст

вий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие пообъёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочногооценивания); 
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— сравнивать и группировать различные произведения по 

теме (о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная),рассказ,басня,стихотворение);  

— характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная 

сказка, рассказ,басня,стихотворение); 

— анализироватьтекстсказки,рассказа,басни:определятьтему

, главную мысль произведения, находить в тексте 

слова,подтверждающие характеристику героя, оценивать его 

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке 

и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть 

особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомогословасопоройнаконтекстипословарю.  

 

Работасинформацией: 

— соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения;  

— ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькни

гупоавтору,каталогунаосноверекомендованногосписка; 

— поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстраци

яхпредполагатьтемуисодержаниекниги; 

— пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомог

ослова. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников, 

составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанногопроизведения; 

— описывать(устно)картиныприроды; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, 

рассказы,небольшиесказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков 

изхудожественныхпроизведений. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпро

чтении/слушаниипроизведения; 

— удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослуша

нного/прочитанноготекста; 

— контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачип

ричтении/слушаниипроизведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

 

Совместнаядеятельность: 

— выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности;  

— распределять работу, договариваться, приходить к 

общемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы.  

 

3КЛАСС 

ОРодинеиеёистории.ЛюбовькРодинеиеёистория—важные 

темы произведений литературы (произведения одного-

двухавторовповыбору).ЧувстволюбвикРодине,сопричастность

к прошлому и настоящему своей страны и родного края — 

главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине.Образ Родины в стихотворных и 

прозаических 

произведенияхписателейипоэтовХIХиХХвеков.Осознаниенрав

ственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны.Рольиособенностизаголовкапроизведения. 

Репродукции  

картинкакиллюстрациикпроизведениямоРодине.Использовани

есредств выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп,ритм,логическиеударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: 

малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки, по выбору).Знакомство с 

видамизагадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа).Книги и словари, 

созданные В.И.Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образныхслов, пословиц и поговорок, 

крылатых 

выражений.Нравственныеценностивфольклорныхпроизведения

хнародовРоссии. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 
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ценностей и нравственных правил.Виды сказок (о животных, 

бытовые, волшебные).Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика).Характеристика 

героя,волшебныепомощники,иллюстрациякакотражениесюжет

аволшебной сказки (например, картины В.М.Васнецова, 

иллюстрации Ю.А.Васнецова, И.Я.Билибина, 

В.М.Конашевич).Отражение в сказках народного быта и 

культуры.Составлениепланасказки. 

Круг чтения: народная песня.Чувства, которые 

рождаютпесни, темы песен. Описание картин природы как 

способ рассказать в песне о родной земле.Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные 

особенностижанрабылин:язык(напевностьисполнения,выраз

ительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал).Характеристика 

былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема,язык).Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине ипредставление в современной лексике.Репродукции 

картинкакиллюстрациик эпизодамфольклорногопроизведения.  

Творчество А. С. Пушкина. А.  С. Пушкин — великий русский 

поэт.Лирические произведения А.С.Пушкина: 

средствахудожественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма,ритм.  Литературные сказки А.  С.  Пушкина в стихах (по 

выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»).Нравственный смысл произведения, 

структурасказочноготекста,особенностисюжета,приёмповторак

акоснова изменения сюжета.Связь пушкинских сказок с 

фольклорными.Положительные и отрицательные герои, 

волшебныепомощники, язык авторской сказкиИ.Я.Билибин — 

иллюстраторсказокА.С.Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-

поучение,которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки.Иносказание в басняхИ.  А. Крылов — великий 

русский баснописец.Басни И.А.  Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка.Явная и скрытая 

мораль басен.Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

КартиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателейХIХ—

ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи 

чувств людей, автора.Картины природы в 

произведенияхпоэтовиписателей (не менее пяти авторов по 
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выбору):Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,М.Ю.Лермонтова,А.Н.Майк

ова,Н.А.Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К.  Д.  

Бальмонта,И. А.Бунина, А. П.Чехова, К.Г.Паустовского и 

др.Чувства,вызываемые лирическими произведениями. 

Средства 

выразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,

антонимы, сравнения.Звукопись, её выразительное 

значение.Олицетворениекакодноизсредстввыразительностил

ирическогопроизведения.Живописныеполотнакакиллюстрац

ияклирическому произведению: пейзаж.Сравнение средств 

созданияпейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в 

произведенияхмузыкальногоискусства(тон,темп,мелодия).  

    Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие 

произведений Л.Н.  Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 

менеетрёхпроизведений).  

Рассказкакповествование:связьсодержания с реальным 

событием.Структурные части 

произведения(композиция):начало,завязкадействия,кульмин

ация,развязка.Эпизод как часть рассказа.Различные виды 

планов.Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,дейс

твующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей 

(не менее двух).Круг чтения: произведения Д.Н.Мамина-

Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   

Горького,И.С.Соколова-Микитова, Г.А.Скребицкого и 

др.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои). 

Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных.Человек и его отношения с животными: верность, 

преданность,забота и любовь.Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д. Н.Мамина-Сибиряка, К. 

Г.Паустовского,   М. М.    Пришвина,   С. В.    Образцова,   В. 

Л.    Дурова,Б. С.Житкова.Особенности рассказа: тема, герои, 

реальностьсобытий, композиция, объекты описания (портрет 

героя, описаниеинтерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне».Отличие автора от героя и рассказчика.Герой 
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художественного 

произведения:времяиместопроживания,особенностивнешнегов

идаи характера.Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов).Основные события 

сюжета,отношение к ним героев произведения.Оценка 

нравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя. 

Юмористические произведения. Комичность как основа 

сюжета.Герой юмористического произведения.Средства 

выразительноститекстаюмористическогосодержания:преувели

чение.Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений):М.М.Зощенко,Н.Н.Носов,В.В.Голявкинидр. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-

трёхавторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро,Х.-К.  

Андерсена,  Ц.    Топелиуса,  Р.    Киплинга,  Дж.    

Родари,С.Лагерлёф.Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои).Рассказы о животных зарубежных 

писателей.Известныепереводчики зарубежной литературы: 

С.Я.Маршак, К.И.Чуковский,Б.В.Заходер. 

Библиографическаякультура  (работа  с  детской  книгойи 

справочной литературой). Ценность чтения 

художественнойлитературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности.Использование с учётом учебных 

задач 

аппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предислови

е,иллюстрации).Правила юного читателя.Книга как особый 

вид искусства.Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомствосрукописнымикнигами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в третьем классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по 

объёмупрозаические и стихотворные произведения (без 

отметочногооценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические,народныеиавторскиепроизведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность 

кжанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 

части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод,определятькомпозициюпроизведения,характеризоватьг

ероя; 
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— конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, 

норазным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

— исследовать текст: находить описания в 

произведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

 

Работасинформацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую/изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); 

— подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведени

я литературы и изобразительного искусства по тематике, 

настроению,средствамвыразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей;составлятьаннотацию. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношениексобытиям,героямпроизведения; 

— формулироватьвопросыпоосновным событиямтекста;  

— пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемли

ца); 

— выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создав

аясоответствующеенастроение; 

— сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии  

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, 

использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 

контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения;  

— оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух;  

— выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценкипроцесса и результата деятельности, при 

необходимости вноситькоррективыввыполняемыедействия.  

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять 

ролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюби

е; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать 

поролям, инсценировать/драматизировать несложные 

произведенияфольклораихудожественнойлитературы;выбир



146 
 

атьроль,договариваться о манере её исполнения в соответствии 

с общимзамыслом; 

— осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпр

ивыполнениисвоейчастиработы,оцениватьсвойвкладвобщеедел

о. 

4КЛАСС 

    О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество,образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менеечетырёх, например произведения И.С.Никитина, Н.М. 

Языкова, С. Т.  Романовского, А.  Т.  Твардовского, М.  М.  

Пришвина,С.Д.Дрожжина, В.М.Пескова и др.).Представление о 

проявлении любви к родной земле в литературе разных народов 

(напримере писателей родного края, представителей разных 

народов России).Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

другихвыдающихсязащитниковОтечества  в  литературе  

длядетей.Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине.ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественно

йвойныв произведениях литературы (на примере рассказов 

А.П.Платонова, Л. А.Кассиля, В. К.Железняка, С. 

П.Алексеева).Осознаниепонятия:поступок,подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественнойвойны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 

народная духовная культура (произведения по 

выбору).Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый(календарный).Культурное значение 

фольклора для появленияхудожественной литературы.Малые 

жанры фольклора (назначение,   сравнение,   классификация).  

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

сказок: о животных, бытовые, волшебные.Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира.Сходствофольклорных произведений 

разных народов по тематике, 

художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом 

событии.Герой былины — защитник страны.Образы русских 

богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 
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качествами  обладал).   Средства  художественной  

выразительностив былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола.Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике.Народные былинно-

сказочные темы в творчествехудожникаВ.М.Васнецова.  

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в 

лирическихпроизведениях А.С.Пушкина.Средства 

художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, 

эпитет,олицетворение,метафора).Кругчтения:литературныеска

зки  А.  С.   Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой  царевнеи 

о семи богатырях».Фольклорная основа авторской 

сказки.Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники,языкавторскойсказки. 

ТворчествоИ. А.Крылова.Представление о басне как лиро-

эпическом жанре.Круг чтения: басни на примере произведений 

И.А.Крылова, И.И.Хемницера, Л.Н.Толстого, 

С.В.Михалкова.Басни стихотворные и прозаические (не 

менее трёх).Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные).Аллегория в 

баснях.Сравнение басен: 

назначение,темыигерои,особенностиязыка. 

ТворчествоМ. 

Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведения 

М.Ю.Лермонтова (не менее трёх).Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак«свёрнутое»сравнени

е.Строфакакэлементкомпозициистихотворения.Переносноезна

чение   слов   в   метафоре.     Метафора   в   

стихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

Литературнаясказка.Тематикаавторскихстихотворныхсказо

к (две-три по выбору).Герои литературных сказок 

(произведения   М.  Ю.  Лермонтова,   П.  П.    Ершова,   П.  П.    

Бажова,С.Т.Аксакова, С.  Я.  Маршака и др.).  Связь 

литературной сказкисфольклорной:народнаяречь—

особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,

особенности. 

КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ—

ХХвеков.  Лирика,  лирические  произведения  как  

описаниевстихотворнойформечувствпоэта,связанныхснаблю

дениями, описаниями природы.Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 
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выбору):В.А.Жуковский,Е. А. Баратынский,Ф. И. Тютчев,А. А. 

Фет,Н.  А. Некрасов,  И.  А.   Бунин,  А.  А.   Блок,  К.  Д.   

Бальмонт,М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, геройлирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике.Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры.Репродукция картины как 

иллюстрацияклирическомупроизведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений):рассказ(художественныйинаучно-

познавательный), сказки, басни, быль.Повесть как эпический 

жанр (общеепредставление).Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести.Отрывки из 

автобиографической повести Л.Н.Толстого 

«Детство».Особенности художественноготекста-

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-

рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы — темапроизведений литературы.Круг чтения (не 

менее трёх авторов):на  примере  произведений  А.  И.    

Куприна,  В.  П.    

Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю.И.Коваляидр. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, 

ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсовзрослымиисв

ерстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А.  П.  Чехова, Б.  С.  Житкова, Н.  Г.  Гарина-Михайловского, 

В.В.Крапивина и др.Словесный портрет героя как его 

характеристика.Авторскийспособвыраженияглавноймысли.Ос

новныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. 

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

— произведение литературы и театрального искусства 

(однаповыбору).Пьесакакжанр  драматического  

произведения.Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения.Авторскиеремарки:назначение,содержание.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 

двухпроизведенийповыбору):юмористическиепроизведениянап

римере рассказов М.М. Зощенко, В.  Ю.  Драгунского, Н.  Н.  

Носова, В.В.Голявкина.Герои юмористических 

произведений.Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 



149 
 

гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения 

произведений зарубежных писателей.Литературные сказки 

Ш.Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, 

Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

Библиографическая культура   (работа   с   детской   книгойи 

справочной литературой). Польза чтения и книги: книга —друг 

и учитель.Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический,   систематический   каталог).     Виды   

информациив книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал.Очерккак повествование о реальном событии.Типы 

книг (изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическая печать, 

справочные издания.Работа с 

источникамипериодическойпечати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в четвёртом классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие пообъёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочногооценивания); 

— читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизрения

пониманияизапоминаниятекста; 

— анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главнуюмысль, 

находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

— характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам;сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления 

героев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии);  

— составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный)текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора),о

писания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер),выявлятьособенностистихотворноготекста(ритм,риф
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ма,строфа). 

 

Работастекстом: 

— использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополните

льнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей;  

— характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,анно

тация,предисловие,иллюстрации,примечанияидр.); 

— выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;сос

тавлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам;  

— пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о 

любимомписателеиегопроизведениях; 

— оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним;  

— использовать элементы импровизации при 

исполнениифольклорныхпроизведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательногохарактерапонаблюдениям,назаданнуютему.  

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития;самостоятельноорганизовыватьчитательскуюдея

тельностьвовремядосуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы 

стекстом; 

— оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизренияпере

дачинастроения,особенностейпроизведенияигероев; 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности,уст

анавливатьпричинывозникшихошибокитрудностей,проявлят

ьспособностьпредвидетьихвпредстоящейработе.  

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценированииидраматизации(читатьпоролям,разыгрывать

сценки);соблюдатьправилавзаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессесовместнойдеятельности,оцениватьсвойвкладвобщеед

ело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературноечтение»достигаютсявпроцессеединстваучебнойи 

воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивнуюдинамикуразвитияличностимладшегошкольника,ори

ентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпред

мета«Литературноечтение»отражаютосвоениемладшимишкольн

иками социально значимых норм и отношений, 

развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,тр

адиционным,социокультурнымидуховно-

нравственнымценностям, приобретение опыта применения 

сформированныхпредставленийиотношенийнапрактике.  

 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—

России, малой родине, проявление интереса к изучению родного 

языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

— осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему 

ибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияктрад

ициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятия и 

анализа произведений выдающихся 

представителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

— первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо 

отихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания;  

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступков 

персонажей художественных произведений в 
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ситуациинравственноговыбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной 

позициипосредствомнакопленияисистематизациилитературны

хвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям.  

 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоёотно

шениевразныхвидаххудожественнойдеятельности;  

— приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтенияи 

эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклораихудожественнойлитературы; 

— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,

выразительныхсредств,создающиххудожественныйобраз.  

 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногобла

гополучия: 

— соблюдениеправил здорового и безопасного (для 

себяидругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеи

нформационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

 

Трудовоевоспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и 

общества,ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношенийчеловекаиживотных,отражённыхвлитератур

ныхпроизведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности 
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слова каксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейа

втора; 

— овладение смысловым чтением для решения 

различногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,

саморазвитиисредствамилитературы,развитиепознавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений 

фольклораихудожественнойлитературы,творчестваписателей.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальнойшколеуобучающихсябудутсформированыпознавател

ьныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

базовыелогическиедействия: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),ж

анру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основаниядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии;  

— объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

— определять существенный признак для 

классификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанра

мивидам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе 

сюжета(композиции),восстанавливатьнарушеннуюпоследовател

ьность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

попредложенномуалгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма

; 

— устанавливатьпричинно-

следственныесвязивсюжетефольклорного и художественного 

текста, при составлении 

плана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев;  

 

базовыеисследовательскиедействия: 

— определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителемвопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать 
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измененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьн

аиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследованиепо  установлению  особенностей  объекта  

изученияи связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(

опыта,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитие  процессов,  

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях;  

 

работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномви

де; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучит

елемспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной 

безопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзада

чей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютс

якоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзре

ния; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;  
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— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления;  

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты

)ктекстувыступления. 

 

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяр

егулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельно

сти; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияо

шибок. 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индиви

дуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисро

ков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностро

ить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;  

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,п

одчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредло

женныеобразцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение»отражаютспецификусодержанияпредметнойобласти,ори
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ентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условияхипредставленыпогодамобучения. 

 

1КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменени

явразличныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных 

ценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

 владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

длявосприятияинебольшиепообъёмупроизведениявтемпенеменее3

0словвминуту(безотметочногооценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнормнеменее2стихотворенийоРодине,одетях,осе

мье,ороднойприродевразныевременагода; 

 различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные),рассказы,стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержаниюпроизведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпос

тупки(положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведен

ия: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные 

понятия(автор,герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведени

я),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста;  

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на 

предложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйпл

ан; 
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 читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановкиударения; 

 составлятьвысказыванияпосодержанию  

произведения(неменее3предложений)позаданномуалгоритму;  

 сочинятьнебольшие тексты по предложенному 

началуидр.(неменее3предложений); 

 ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстр

ациям; 

 выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисуч

ётомрекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепо

предложенномуалгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей.  

 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— объяснятьважность  чтения  для  решения  учебных  задачи 

применения в различных жизненных ситуациях:  переходитьот 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное),находить в фольклоре и литературных 

произведениях 

отражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразн

ых народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятияхвконтекстеизученныхпроизведений;  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие 

пообъёмупрозаическиеи  стихотворные  произведения  в  

темпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнормнеменее3стихотворенийоРодине,одетях,ос

емье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма);  

— пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по 

фактическомусодержаниюпроизведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепе

сни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 
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и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни); 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводитьпоследовательность событий в тексте 

произведения, 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимос

вязьмежду характером героя и его поступками, сравнивать 

героеводного произведения по предложенным критериям, 

характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте 

примерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении;  

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизвед

ения:пониматьжанровуюпринадлежностьпроизведения,формули

роватьустнопростыевыводы,подтверждатьсвойответпримерамии

зтекста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения 

подробно,выборочно,отлицагероя,оттретьеголица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять высказывания на заданную тему по 

содержаниюпроизведения(неменее5предложений);  

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,р

ассказы; 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка, используя картотеки, 

рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использовать справочную литературу для получения 

дополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей.  

 

3 КЛАСС 
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Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  

творчества  и  художественной  литературы,  находитьв фольклоре 

и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контекстеизученныхпроизведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей,использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное

); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие пообъёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе 

неменее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

 читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойт

ематикойпроизведений; 

— различать художественные произведения и 

познавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформ

улироватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепес

ни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведени

йфольклораразныхнародовРоссии; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, 

определятьпоследовательность событий в тексте произведения, 

выявлятьсвязь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный,номинативный,цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, даватьоценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками,мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритер

иям(поаналогииилипоконтрасту); 
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— отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризов

атьотношениеавторакгероям,поступкам,описанной картине, 

находить в тексте средства изображения 

героев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспольз

ованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользования слов в 

прямом и переносном значении, средств 

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворени

е); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, моральбасни, 

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

содержание произведения, эпизод, смысловые 

части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведен

ия: строить монологическое и диалогическое 

высказываниессоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнор

м, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 

беседеизученныелитературныепонятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, 

выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказ

чика,оттретьеголица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать 

разныетипыречи(повествование,описание,рассуждение)сучётомсп

ецификиучебногоихудожественноготекстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на 

основепрочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректироватьсобственныйписьменныйтекст;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 

позаданномуалгоритму; 

 сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумывать

продолжениепрочитанногопроизведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие,приложения,сноски,примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка, используя картотеки, 

рассказыватьопрочитаннойкниге; 
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 использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысетиИнтерне

т(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядополнительной

информациивсоответствиисучебнойзадачей. 

 

4КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

 осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклора для 

всестороннего развития личности человека, 

находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,факто

в бытовой и духовной культуры народов России и 

мира,ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контекстеизученныхпроизведений; 

 демонстрироватьинтерес и положительную мотивациюк 

систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: 

формироватьсобственныйкругчтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей,использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное

); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие пообъёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе 

неменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойт

ематикойпроизведений; 

— различать художественные произведения и 

познавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформ

улировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным,учебнымихудожественнымтекстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепес

ни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных 

народовРоссии; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
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басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистр

анмира; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста

:определятьтемуиглавнуюмысль,последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий,эпизодовтекста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, 

выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигер

оев,сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находитьв тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения 

ихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте 

примерыиспользования слов в прямом и переносном значении, 

средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олице

творение,метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, моральбасни, 

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

содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора,лирика,эпос,образ); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведен

ия: строить монологическое и диалогическое 

высказываниессоблюдениемнормрусскоголитературногоязыка(но

рмпроизношения,словоупотребления,  грамматики);  устнои 

письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерамиизтекста; 

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

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато(кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, оттретьеголица;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разныетипы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, 
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выразительностиписьменнойречи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 

позаданномуалгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказпо 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжениепрочитанногопроизведения(неменее10предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка, используя картотеки, 

рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысетиИнтерне

т(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

 

 

№ 

п

/

п 

Тема,разделку

рса,примерное

количествочасо

в 

Программное 

содержание 

Методыиформыорганизацииобучения.Ха

рактеристика 

деятельностиобучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

1 Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

 (авторская)  

(6 ч) 

Восприятие текста произведений 

художественной литературы и 

устного народного творчества. 

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и 

различия. 

Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и 

Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений (на примере русских народных 

сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», 

«Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и 

литературных (авторских): К. И. Чуковский 

«Путаница», «Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. 

Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев «Палочка-

выручалочка»). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова 

тема сказки, кто её герои, что произошло (что 

происходило) в сказке. 

Задание на формулирование предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?). 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение 

к природе, людям, предметам). 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух 

целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения (в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и 

литературных (авторских) сказок. Например, 

русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и 

тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и семеро 

козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка 

«Два лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха», литературные (авторские) сказки: К. Д. 

Ушинский «Петух и собака», «Лиса и козёл», В. Г. 

Сутеев «Кораблик», В. В. Бианки «Лис и 

Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др. 

(не менее 4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск описания 

героев сказки, характеристика героя с 

использованием примеров из текста. 

Воображаемая ситуация: представление, как бы 

изменилась сказка, если бы её герои были другими. 

Например, лиса — добрая, а волк — умный. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении 

по ролям. 
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Работа в парах: сравнение литературных 

(авторских) и народных (фольклорных) сказок: 

сходство и различия тем, героев, событий. 

Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением 

последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и ответ на 

вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла 

пословиц, которые встречаются в тексте сказки, 

отражают её идею или содержание. 

Творческое задание: коллективное придумывание 

продолжения текста сказки по предложенному 

началу (не менее 3 предложений). 

Группировка книг с фольклорными (народными) и 

литературными (авторскими) сказками, называть и 

аргументировать выбор книги, рассказывать о 

самостоятельно прочитанной книге, ориентируясь 

на обложку, иллюстрации, оглавление. 

Дифференцированная работа: работа в парах по 

заполнению таблицы, проверка работы под 

руководством учителя. 
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Народные 

(фольклорные) сказки 

Литературные 

(авторские) сказки 

  
 

2 Произведения о 

детях и для детей 

(9 ч) 

Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. 

Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее 

представление на 

примере произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. 

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя 

произведения, общая оценка 

поступков. 

Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-

Упражнение в чтении вслух разножанровых 

произведений о детях (использовать слоговое 

плавное чтение с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов). 

Не менее шести произведений по выбору, например: 

К. Д. Ушинский «Играющие собаки», «Худо тому, 

кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой 

«Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. 

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый ножик», 

В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто 

«Подари, подари…», «Я — лишний», Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет». 

Беседа по выявлению понимания прочитанного 

произведения: ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения, определение темы (о детях) и главной 

мысли произведения, анализ заголовка. 

Работа с текстом произведения: читать по частям, 

характеризовать героя, отвечать на вопросы к тексту 

произведения, подтверждая ответ примерами из 

текста. 

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



168 
 

этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного 

произведения, оценивание поступков героев 

произведений, осознание нравственно-этического 

содержания произведения, высказывание и 

аргументация своего мнения. 

Составление рассказа о герое по предложенному 

алгоритму. 

Упражнение в формулировании предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?). 

Задание на восстановление последовательности 

событий в прочитанных произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

опорой на вопросы и на предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учителем 

произведений по указанным критериям и 

заполнение таблицы. Проверка работы по готовому 

образцу. 

Фамили

я автора 

Заголов

ок 

Жанр Тема Герои 

     

Работа по группам с книгами о детях: 

рассматривание, чтение заголовка и автора 

произведения, нахождение указанного 
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произведения, ориентируясь на содержание 

(оглавление). 

Выбор книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослого или с учётом рекомендательного 

списка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): 

составление высказывания о содержании (не менее 

2 предложений.) 

3 Произведения о 

родной природе  

(6 ч) 

Восприятие и самостоятельное 

чтение поэтических произведений 

о природе (на примере доступных 

произведений А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. 

С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. 

Барто, С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений: звуки и 

краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, 

природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, 

ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. 

Слушание и чтение поэтических описаний картин 

природы (пейзажной лирики). 

Беседа по выявлению понимания настроения, 

переданного автором (радость, грусть, удивление и 

др.), определение темы стихотворных произведений 

(трёх-четырёх по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух 

стихотворного и нестихотворного текста, 

определение особенностей стихотворной речи 

(ритм, созвучные слова (рифма), нахождение слов и 

словосочетаний, которые определяют звуковой 

рисунок текста (например, «слышать» в тексте звуки 

весны, «журчание воды», «треск и грохот 

ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление 

интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных 

авторов: А. Н. Майков «Ласточка примчалась…», А. 

Н. Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…», С. Д. Дрожжин «Прой дёт зима 

холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», И. З. 

Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров 

«Подснежники», С. Я. Маршак «Апрель», И. П. 

Токмакова «Ручей», «Весна», И. С. Соколов-

Микитов «Русский лес». 

Учебный диалог о своих впечатлениях, 

эстетическом восприятии прослушанных 

произведений и составление высказывания (не 

менее 3 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и 

характеристика зрительных образов, переданных в 

художественном произведении. 

Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. Восход 

солнца», А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. 

Шишкин «Рожь», В. Д. Поленов «Золотая осень», И. 

И. Левитан «Осень» и др. 

Чтение наизусть стихотворений о родной природе 

(не менее 2). 
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Выбор книги по теме «Произведения о родной 

природе» с учётом рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное 

чтение, представление прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали о 

природе (с помощью учителя). 

4 Устное народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры  

(4 ч) 

Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных 

жанров. 

Потешка — игровой народный 

фольклор. 

Загадки — средство воспитания 

живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных 

правил. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое 

плавное чтение с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов), 

соблюдение норм произношения, расстановка 

ударений при выразительном чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск 

ключевых слов, помогающих охарактеризовать 

жанр произведения и назвать его (не менее шести 

произведений). 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, 

соотнесение их 

с содержанием произведения. 

Разыгрывание в совместной деятельности 

небольших диалогов с учётом поставленной цели 

(организация начала игры, веселить, потешать). 

Драматизация потешек. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров 

прослушанных и прочитанных произведений: 

потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

(7 ч) 

Животные — герои произведений. 

Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к 

животным. 

Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими 

героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Слушание произведений о животных. Например, 

произведения Н. И. Сладкова «Без слов», «На одном 

бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина 

«Про Томку», А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам 

не нужна сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослушанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения. 

Самостоятельное чтение произведений о животных, 

различение прозаического и стихотворного текстов. 

Например, Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу 

смешная птица», «Жук, жук, где твой дом?», Э. Ю. 

Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов «Выводок», 

«Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», 

«Трезор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите 

собаку», «Разговор синицы и дятла», И. А. Мазнин 

«Давайте дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

произведения: определение темы и главной мысли, 

осознание нравственно-этического содержания 

произведения (любовь и забота о братьях наших 

меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

характеризующих героя (внешность, поступки) в 

произведениях разных авторов (трёх-четырёх по 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисица и Ёж», 

М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», Б. 

В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка 

и 

корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности 

событий в произведении: чтение по частям, 

придумывание заголовка к каждой части, 

составление плана (под руководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

соблюдением последовательности событий с 

опорой на ключевые слова. 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-

познавательного текстов: сходство и различия, цель 

создания, формулировка вопросов к фактическому 

содержанию текста. Например, В. Д. Берестов 

«Лягушата», В. В. Бианки «Голубые лягушки», М. 

С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир 

«Кошка», загадки о животных. 

Обращение к справочной литературе для 

расширения своих знаний и получения 

дополнительной информации о животных. 
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Составление высказывания (не менее 3 

предложений) о своём отношении к животным, 

природе, сочинение рассказа о любимом питомце 

(собаке, кошке) с использованием рисунков. 

Работа в парах: сравнение предложенных 

произведений по автору, теме, главной мысли, 

заполнение таблицы. Проверка своей работы и 

оценка своей деятельности (по предложенным 

критериям). 

Фамили

я автора 

Заголов

ок 

Жанр Тема Герои 

     

Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных эпизодов, 

отрывков из произведений о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме. 

6 Произведения о 

маме 

(3 ч) 

Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых 

произведений о маме (на примере 

доступных произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. 

Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру и др.). 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения, 

ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 

понимание идеи произведения: любовь к своей 

семье, родным, Родине — самое дорогое и важное 

чувство в жизни человека. Например, слушание и 

чтение произведений П. Н. Воронько «Лучше нет 

родного края», М. Ю. Есеновского 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях. 

«Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что я 

люблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя без 

особых причин…», Г. П. Виеру «Сколько звёзд на 

ясном небе!», И. С. Соколова-Микитова «Радуга», 

С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного 

автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ 

ключевых слов, определяющих главную мысль 

произведения, объяснение заголовка, поиск 

значения незнакомого слова с использованием 

словаря. 

Учебный диалог: обсуждение значения выражений 

«Родина-мать», «Родина любимая — что мать 

родная», осознание нравственно-этических 

понятий, обогащение духовно-нравственного опыта 

учащихся: заботливое отношение к родным в семье, 

внимание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением 

ключевых слов, с соблюдением норм 

произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своём родном 

крае, городе, селе, о своих чувствах к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, в 

которой мы живём, её столицы. 
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Работа в парах: заполнение схемы, проверка и 

оценка своих результатов. 

Произведения о родной природе 

     

Чтение наизусть с соблюдением интонационного 

рисунка произведения (не менее 2 произведений по 

выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме 

«О Родине, о семье» с учётом рекомендованного 

списка, представление (рассказ) о прочитанном 

произведении по предложенному алгоритму. 

7 Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах 

и фантазии 

(4 ч) 

Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное 

в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических 

событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, словесной игре и фантазии 

(не менее трёх произведений). Например, К. И. 

Чуковский «Путаница», И. П. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. Лунин 

«Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер 

«Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», 

Ю. Тувим «Чудеса», английские народные песни и 

небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. Я. 

Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение 

ключевых слов, которые определяют необычность, 

сказочность событий произведения, нахождение 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом 

стихотворного текста, составление интонационного 

рисунка с опорой на знаки препинания, объяснение 

значения слова с использованием словаря. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», 

передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 

предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему 

разных авторов: прозаическое или стихотворное, 

жанр (рассказ, стих отворение, сказка, загадка, 

скороговорка, потешка). 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок. 

Задание на развитие творческого воображения: 

узнай зрительные образы, представленные в 

воображаемой ситуации (например, задание «Кто 

живёт в кляксах?», «Каких животных ты видишь в 

проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение 

фрагмента для устного словесного рисования, 

выделение слов, словосочетаний, отражающих 

содержание этого фрагмента. 
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8 Библиографичес

кая культура 

(работа с детской 

книгой) (1 ч) 

Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации 

— элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать 

тематический каталог при выборе 

книг в библиотеке. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по 

определённой теме. 

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для 

развития и обучения, использование изученных 

понятий в диалоге. 

Группировка книг по изученным разделам и темам. 

Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Резерв на весь учебный год — 12 ч 

 

 

 

 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 
№ п/п Тема,раздел

курса,приме

рноеколичест

вочасов 

Программноесодержание Методыиформыорганизации

обучения.Характеристикадея

тельностиобучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 
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1 О нашей 

Родине  

(6 ч) 

Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений И. С. Никитина, 

Ф. П. Савинова, 

А. А. Прокофьева, Н. М. 

Рубцова). 

Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и 

природе. Отражение в 

произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, 

Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение 

его с главной мыслью и идеей 

произведения. 

Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Учебный диалог: определение учебной задачи 

изучения произведений данного раздела. 

Слушание стихотворных произведений, оценка 

своей эмоциональной реакции на прослушанное 

произведение, определение темы (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения И. С. 

Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. 

Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия. 

Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. Александровой 

«Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и 

обсуждение главной мысли произведения — 

любовь к Родине неотделима от любви к родной 

земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные 

строфы, задание на поисковое чтение: ответы на 

вопросы. Например: в чём раскрывается истинная 

красота родной земли? 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.) 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех 

она одна… (З. Н. Александрова)», составление 

своего высказывания по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений по 

изучаемой теме. 

Например, С. Т. Романовский «Русь», К. Г. 

Паустовский «Мещёрская сторона» (отрывки) и 

др. 

Распознавание прозаического и стихотворного 

произведений, сравнение произведений разных 

авторов на одну тему, заполнение таблицы, 

проверка результатов своей работы. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

Задания на поисковое выборочное чтение: 

например, объяснение понятий «Родина», «Русь», 

«Отечество» с подтверждением своего ответа 
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примерами из текста, нахождение значения слов в 

словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество). 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о 

Родине (одно по выбору). 

Составление устного рассказа по репродукциям 

картин художников (И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, В. Д. Поленов и др.). 

Представление выставки книг, прочитанных 

летом, рассказ «Любимая книга». 

2 

  
Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(16 ч) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). Шуточные 

фольклорные произведения — 

скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их 

роль в речи. 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: 

заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе). 

Малые жанры фольклора 

 

 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения 

пословицы, пословица как главная мысль 

произведения. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Игра со словом, «перевёртыш 

событий» как основа построения 

небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы 

загадок. Сказка — выражение 

народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных 

сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. 

Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности 

построения и языка. Диалог в 

Упражнение в чтении вслух целыми словами 

малых жанров фольклора: потешек, считалок, 

скороговорок, небылиц, загадок (по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок с 

увеличением темпа, проведение конкурса 

«Лучший чтец скороговорок». 

Работа с текстом: анализ юмористических 

событий в небылицах, нахождение созвучных 

(рифмованных) слов. Упражнение в чтении 

народных песен с учётом их назначения 

(колыбельные — спокойно, медленно, чтобы 

убаюкать, хороводные — весело, радостно для 

передачи состояний разных явлений природы), 

выделение ключевых слов. 

Чтение загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых 

жанров фольклора (потешка, пословица, загадка, 

считалка, небылица). 
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сказке. Понятие о волшебной 

сказке 

(общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: 

отражение 

в сказках народного быта и 

культуры. 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, 

считалок. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

сказок о животных: «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Журавль и цапля», «Лиса и 

журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 

произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных народов России: 

тема, основная идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и 

волшебной сказок, характеристика особенностей 

каждой (на примере сказок: «Каша из топора», «У 

страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в 
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колодец — пригодится воды напиться», «Гуси-

лебеди» (по выбору). 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, 

нахождение завязки. 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, 

нахождение и выразительное чтение диалогов. 

Работа с текстом сказок: определение 

последовательности событий, выделение опорных 

слов, составление плана произведения 

(номинативный). 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с 

учётом всех сюжетных линий). 

Задание на поисковое выборочное чтение: 

нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название 

жилища, предметов одежды и т. д.). Например, 

«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три 

сестры» (татарская народная сказка), «Мышь и 

воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» 
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(нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» 

(мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-

этических понятий (о труде, дружбе, добре, семье) 

в фольклорных произведениях. 

Дифференцированная работа в группах: 

составление сценария народной сказки, 

определение фрагмента для чтения по ролям, 

освоение ролей для инсценирования, разучивание 

текста, представление отдельных эпизодов 

(драматизация) или всей сказки. 

3 Звуки и краски 

родной 

природы в 

разные времена 

года (осень)  

(8 ч) 

Тема природы в разные времена 

года (осень) в произведениях 

литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски осени). 

Использование средств 

выразительности при описании 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А. Н. 

Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (об осени). 

Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Отражение темы «Осенняя 

природа» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др. и музыкальных 

произведениях композиторов. 

Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», А. К. 

Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…», Е. Ф. Трутнева «Осень», В. Ю. 

Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова 

«Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти 

авторов), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? С чем сравнивает поэт 

осенний лес?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, объяснение образных слов 

и выражений, поиск значения слова по словарю. 
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Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений об осени, доступных 

для восприятия младшими школьниками. 

Например, С. Т. Аксаков «Осень, глубокая 

осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на 

пороге», М. М. Пришвин «Утро», Г. А. 

Скребицкий «Четыре художника. Осень». 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): определение 

формы (прозаическое или стихотворное), ответы 

на вопросы по фактическому содержанию текста. 

Упражнение на сравнение произведений 

писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего выбора. 
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Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней 

природе (1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников 

(например, В. Д. Поленов «Осень в Абрамцево», 

И. И. Левитан «Золотая осень»), составление 

устного рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта с использованием средств выразительности: 

сравнений, эпитетов. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведений 

об осени. 

4 О детях и 

дружбе 

(12 ч) 

Тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга 

чтения: произведения С. А. 

Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». 

Электрон

ное 

приложен
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Осеевой, А. Гайдара, В. В. 

Лунина и др.). 

Отражение в произведениях 

нравственно- этических понятий: 

дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная 

мысль произведения. 

Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о детях: А. 

Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных», С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело», Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две 

пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», 

В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие 

листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», 

А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский 

«Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх 

произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли 

с пословицей, подбор пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): ответы на 

вопросы, характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

ие к 

учебнику. 
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поступками, нахождение описания героя, оценка 

его поступков (с опорой на текст). 

Упражнение на сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение 

своего отношения к героям с подтверждением 

примерами из текста. 

Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения. 

Упражнение в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Работа в группах: сравнение предложенных 

текстов художественных произведений 
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(распознавание жанров), заполнение таблицы, 

проверка своего результата. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

Дифференцированная работа: пересказ (устно) 

текста произведения от третьего лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных читательских 

умений: соотнесение фамилий авторов с 

заголовками произведений, определение тем 

указанных произведений, различение жанров 

произведения, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности событий 

одного из произведений, приведение примеров 

пословиц на определённую тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному 

образцу. 
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Составление выставки книг писателей на тему о 

детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного 

произведения по предложенному алгоритму. 

5 Мир сказок 

(12 ч) 

Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке: 

«бродячие» сюжеты. 

Определение фольклорной 

основы авторских сказок. 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя 

фольклорных и литературных сказок. Например, 

русская народная сказка «Золотая рыбка» и 

произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная сказка «У страха глаза 

велики» и произведение братьев Гримм 

«Маленькие человечки», русская народная сказка 

«Снегурочка» и произведение В. И. Даля «Девочка 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения. 

Снегурочка» (по выбору, не менее четырёх 

произведений). 

Задание на сравнение фольклорной и 

литературной (авторской) сказки: нахождение 

признаков народной сказки, используемых в 

авторском произведении сказочного жанра. 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы 

учебника, приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, героев, сюжетов, 

осознание понятия «бродячий сюжет» (без 

предъявления термина). 

Выполнение заданий при работе с текстом 

(изучающее и поисковое выборочное чтение): 

определение главной мысли сказки, соотнесение 

её с пословицей, характеристика героя, 

установление взаимосвязи между характером 

героя и его поступками, описание характера героя, 

нахождение портрета героя. 
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Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые 

части, определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения. 



195 
 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 

называть, представлять книги с народными и 

авторскими сказками. 

Чтение книг с авторскими сказками: работа с 

предисловием, аннотацией, оглавлением, 

составление выставки книг по изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок 

(фольклорные и авторские), приведение примеров. 

Cказки 

 

Фольклорные 

(народные) 

 Литературны

е (авторские) 

 

Во

лш

Бы

тов

ые 

О 
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ебн

ые 

ны

х 

Поиск информации: получение дополнительной 

информации об авторах литературных сказок, 

представление своего сообщения в классе. 

6 Звуки и краски 

Родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима)  

(12 ч) 

Тема природы в разные времена 

года (зима) в произведениях 

литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски зимы). 

Использование средств 

выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о зиме). 

Иллюстрация к произведению как 

отражение 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». 

Слушание стихотворных произведений о зимней 

природе: А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…», 

С. А. Есенин «Поёт зима — аукает…», Ф. И. 

Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков 

«Первый снег», И. А. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на 

горе…», З. Н. Александрова «Снежок», (по выбору 

2—3 произведения), обсуждение эмоционального 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы 

«Природа зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и 

музыкальных 

произведениях композиторов. 

состояния при восприятии описанных картин 

природы. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений о зиме, доступных 

для восприятия младшими школьниками. 

Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», И. 

С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на 

снегу», М. М. Пришвин «Деревья в лесу». 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах, объяснение образных 

слов и выражений, работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте 

сравнений и эпитетов, приведение примеров 

использования слов в прямом и переносном 

значении, определение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Чтение наизусть с интонационным выделением 

знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм 

стихотворения о зимней природе (1—2 по 

выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики 

(например, С. В. Михалков «Новогодняя быль», 

«Событие», А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок), С. 

Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные 

краски»), сравнение произведений писателей на 

одну тему, выбор понравившегося, объяснение 

своего выбора. 

Рассматривание репродукций картин художников 

(И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), 

составление рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне нравятся?». 

Работа в группе: распределение обязанностей, 

выбор произведений для инсценирования и 
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рассказывания наизусть, проведение новогоднего 

праздника в классе. 

7 О братьях 

наших 

меньших 

(18 ч) 

Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения). 

Дружба людей и животных — 

тема литературы (произведения 

Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, В. 

В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. 

С. Житкова, С. В. Образцова, М. 

М. Пришвина и др.). Отражение 

образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, 

загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических 

произведений о животных. 

Описание животных в 

художественном и научно-

познавательном тексте. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». 

Слушание художественных произведений о 

животных и оценка своего эмоционального 

состояния при восприятии произведения. 

Например, русская народная песня «Коровушка», 

стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши 

Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. 

Берестова «Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», 

«Прощание с другом», С. В. Михалкова «Мой 

щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был 

совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-была 

собака» и др. 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного 

произведения, ответ на вопрос: «Какова главная 

мысль произведения? Как автор описывает 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. 

Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным 

(любовь и забота). 

Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере 

произведений И. А. Крылова, Л. 

Н. Толстого). 

Мораль басни как нравственный 

урок (поучение). Знакомство с 

художника- 

ми-иллюстраторами, 

анималистами (без 

использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

отношения людей и животных?», осознание идеи 

произведения о животных: забота о животных 

требует ответственности, человек должен с 

заботой относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя 

произведений о животных: русская народная 

сказка «Белые пёрышки», К. Д. Ушинский 

«Васька», «Лиса Патрикеевна», В. В. Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. 

Чарушин «Страшный рассказ», В. В. Вересаев 

«Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. 

Чаплина «Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», 

«Ребята и утята», Б. С. Житков «Галка», «Храбрый 

утёнок», С. В. Образцов «Дружок», Г. Я. Снегирёв 

«Отважный пингвиненок» (по выбору, не менее 

пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, ответы на 

вопросы, использование поискового выборочного 
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вида чтения, нахождение портрета героя, средств 

изображения героев и выражения их чувств, 

объяснение отношения автора к героям, 

поступкам. 

Задание на сравнение описания героя-животного в 

художественном и научно-познавательном тексте: 

сходство и различия, определение цели 

сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по 

прослушанному (прочитанному) тексту. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

составление или дополнение плана по данному 

началу. 

Пересказ (устно) текста произведения от лица 

героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, 

чтение вслух басен И. А. Крылова, Л. Н. Толстого 
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(произведения по выбору), сравнение формы: 

прозаическая или стихотворная. Учебный диалог: 

обсуждение героев, сюжета басни, нахождение 

морали (поучения). 

Задания на распознавание отдельных жанров 

художественной литературы (рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки), сравнение 

произведений писателей на одну тему: называть 

понравившееся, объяснять свой выбор 

(составление высказывания из не менее 4 

предложений). 

Работа в группе: разыгрывание небольших 

диалогов с выражением настроения героев. 

Создание небольших историй с героями 

прочитанных произведений (воображаемая 

ситуация). 
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Проверочная работа: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных читательских 

умений: выполнение 

проверочных заданий, проверка и оценка своей 

работы по предложенным критериям. 

Составление выставки книг писателей на тему о 

животных, рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление сказки или 

рассказа с героем-животным по аналогии. 

Например, сказочная история о лисе, ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнительной 

информации о художниках-иллюстраторах: В. И. 

Чарушине, В. В. Бианки. 

Дифференцированная работа в группе: 

выполнение коллективного проекта «Книжка-

самоделка „Животные — герои произведений“», 

представление его в классе. 
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8 Звуки и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

(18 ч) 

Тема природы в разные времена 

года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски весны, лета). 

Использование средств 

выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о весне и 

лете). Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. Отражение тем 

«Весенняя природа», «Летняя 

природа» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. 

Пушкин «Гонимы вешними лучами…», В. А. 

Жуковский «Жаворонок», «Приход весны», А. Н. 

Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», 

С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто 

«Апрель» (по выбору 2—3 произведения), 

выражение своего отношения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? Каковы звуки весеннего 

леса?». 

Работа с текстом произведения: различение 

прозаического и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов. 

выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, работа со словарём. 

Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаических произведений о весне, доступных 

для восприятия младшими школьниками. 

Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. 

Скребицкий «Четыре художника. Весна», Н. И. 

Сладков «Апрельские шутки», И. С. Соколов-

Микитов «Весна», контроль восприятия 

произведения, прочитанного молча (про себя): 

ответы на вопросы по фактическому содержанию 

текста. 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода. 
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Сравнение произведений писателей на одну тему, 

определение понравившегося, объяснение своего 

выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней 

(летней) природе (1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников 

А. И. Куинджи, И. И. Левитана и др., составление 

устного рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка произведений о 

весенней природе. 

9 О наших 

близких, 

о семье  

(13 ч) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и 

фольклорных 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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произведениях. 

Отражение нравственных 

семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость 

в семье. Международный 

женский день, День Победы — 

тема художественных 

произведений. 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о детях: Л. 

Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», В. А. 

Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. 

Яковлев «Мама», татарская народная сказка «Три 

дочери», А. Л. Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. 

Воронкова «Катин подарок», Ю. И. Коринец 

«Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, ответы на вопросы, 

используя изучающее и поисковое выборочное 

чтение. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, поиск 

описания героя, оценка его поступков, 

нахождение в тексте средств изображения героев 

и выражения их чувств, сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму. 



208 
 

Чтение народных колыбельных песен и авторских 

произведений, их сравнение. Например, М. Ю. 

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…», 

А. Н. Плещеев «В бурю»: схожесть и различие тем, 

языка. 

Работа в парах: определение последовательности 

событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение 

результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения. 

Упражнение в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов 

художественных произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы. 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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Слушание и чтение произведений о Великой 

Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль для 

детей», С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев 

«Белая берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. 

Лавренёв «Большое сердце», обсуждение 

авторской позиции, выражение своего отношения 

к героям с подтверждением примерами из текста. 

Составление выставки книг писателей на тему о 

детях, о дружбе, рассказ о героях прочитанных 

произведений по предложенному алгоритму. 

Работа в группах: составление сценария 

праздников «8 Марта», «9 Мая»: чтение наизусть 

произведений, исполнение песен, слушание 

музыки, посвящённой праздникам. 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения о своих родных — участниках Великой 

Отечественной войны. 
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10 Зарубежная 

литература 

(11 ч) 

Литературная (авторская) сказка: 

зарубежные писатели-сказочники 

(Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен). 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. 

Составление плана 

художественного произведения: 

части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». 

Упражнение в чтении произведений зарубежных 

писателей: братья Гримм «Бременские 

музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. 

Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не менее 

двух произведений по выбору). 

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение портрета 

героя. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые 

части, определение эпизодов, выделение опорных 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения. 

Работа со схемой: обобщение информации о 

писателях-сказочниках, работа со схемой. 

 

Зарубежные писатели-казочники 
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Составление выставки книг на тему «Зарубежные 

писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по 

выставке книг писателей-сказочников 

(рассказывание о книгах изучаемой тематики). 

11 Библиографиче

ская культура 

(работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) (2 

ч) 

Книга как источник необходимых 

знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, 

иллюстрация. 

Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, 

тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в 

пространстве школьной библиотеки, работа с 

тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения 

для обучения и развития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, 

по тематическому каталогу в библиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, 

ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, условным 

обозначениям. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Рассказ о прочитанной книге с использованием 

изученных понятий. 

Составление списка прочитанных книг. 

Группировка книг по изученным разделам и 

темам. 

Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных 

произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя. 

Резерв — 8 ч 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/

п 

Тема,разделк

урса,примерн

оеколичество

часов 

Программноесодержание Методыиформыорганизацииобучения.

Характеристикадеятельностиобучающ

ихся 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

1 О Родине и её  

истории 

(6 ч) 

Любовь к Родине и её история — 

важные темы произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного 

края — главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях 

о Родине. 

Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей 

и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту и 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания произведений в этом разделе, 

установление мотива изучения. 

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, понимание их 

фактического содержания и ответы на 

вопросы по содержанию текста, осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к 

родной стране и земле — на примере 

произведений о Родине. Например, К. Д. 

Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка 

«Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», 

К. М. Симонов «Родина» (произведение 

одного-двух авторов по выбору). 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. 

Использование средств 

выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С 

чего начинается Родина?», объяснение 

своей позиции, сравнение произведений, 

относящихся к одной теме, но разным 

жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ 

заголовка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста, 

нахождение доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдение интонационного рисунка (пауз, 

темпа, ритма, логических ударений) в 

соответствии с особенностями текста для 

передачи эмоционального настроя 

произведения. 

Наблюдение и рассматривание 

иллюстраций и репродукций картин, 

соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: 
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озаглавливание. Обсуждение вопросов, 

например, «Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?», «Какие 

слова могли бы стать названием картины?». 

Составление рассказа-описания по 

иллюстрации или картине: пейзажи А. А. 

Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. 

Д. Поленова (по выбору). 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: 

С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), Т. 

В. Бокова «Родина», Н. М. Рубцов «Привет, 

Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова 

«Родина» (по выбору). 

Составление выставки книг на тему Родины 

и её истории. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

Расширение знаний о малых жанрах 

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки). Знакомство с видами загадок. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива 

изучения. 

Электрон

ное 

приложен
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творчество) 

(16 ч) 

Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. 

Далем. Активный словарь: образные 

слова, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

«Чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, объяснение значения 

слова «фольклор», обобщение 

представлений о жанрах фольклора малой 

формы, работа со схемой «Назовите жанры. 

Приведите примеры». 

Фольклор 

  

 

 

Выразительное чтение (потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, пословицы, 

песни), используя интонацию, паузы, темп, 

ритм, логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Беседа на тему: ценность произведений 

фольклора, их роль и значение в 

современной жизни. 

ие к 

учебнику. 
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Учебный диалог: обсуждение вопросов 

«Какие бывают загадки?», «Появляются ли 

загадки сейчас? Почему?», чтение загадок и 

их группировка по темам и видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинение загадок (по аналогии), 

проведение конкурса на лучшего знатока 

загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение 

значения пословиц народов России, 

установление тем пословиц, сравнение 

пословиц на одну тему, упражнения на 

восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной мыслью), 

упражнения на обогащение речи образными 

словами, пословицами, оценка их значения 

в устной речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его 

книгами: выбор книг В. И. Даля, 



219 
 

рассматривание их, чтение пословиц по 

определённой теме, составление 

высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с 

включением в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других средств 

выразительности. Дифференцированное 

задание: подготовка сообщений о В. И. 

Дале, представление его сказок, 

написанных для детей. 

Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 

особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В. М. Васнецова, 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

Cказк 
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иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

Фольклорные 

(народные) 

 Литературны

е (авторские) 

 

Во

лш

ебн

ые 

Бы

тов

ые 

О 

жи

вот

ны

х 

Чтение вслух и про себя (молча) 

фольклорных произведений (народных 

сказок), определение мотива и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?», 

различение реальных и сказочных событий 

в народных произведениях, определение 

фольклорной основы литературной сказки. 

На примере сказок «Дочь-семилетка», 

«Самое дорогое» (сравнение со сказкой А. 

С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»), 

«Про ленивую и радивую» (сравнение со 
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сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович»), «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», 

«Сивка-бурка», «Летучий корабль», 

«Морозко», «По щучьему 

веленью» (по выбору). 

Учебный диалог: осознание нравственно-

этических норм: смелость, храбрость, 

доброта, трудолюбие, честность в народных 

и литературных (авторских) произведениях, 

нахождение особенностей сказок, 

определение их вида (бытовая, о животных, 

волшебная). 

Наблюдение за особенностями построения 

волшебной сказки (зачин, троекратные 

повторы, концовка), выделение смысловых 

частей сказки в соответствии с сюжетом, 

определение последовательности событий в 

произведении. 
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Работа с текстом произведения: 

составление характеристики героя 

(описание внешнего вида, поступков, 

языка) с приведением примеров из текста, 

нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, 

сказочные выражения), составление 

номинативного плана текста, используя 

назывные предложения. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению. 

Пересказ (устно) содержания подробно. 

Работа с иллюстрациями и картинами: 

рассматривание репродукций картин И. Я. 

Билибина, В. М. Васнецова, нахождение 

соответствующего эпизода к картинам 

художников, составление устного рассказа-

описания. 
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Творческая работа: сочинение сказки по 

аналогии с прочитанными/прослушанными 

произведениями. 

Работа в группе: составление сценария 

сказки, распределение ролей, подготовка 

декораций и костюмов (масок), 

инсценирование. 

Дифференцированная работа: подготовка 

мини-проекта «По дорогам сказок»: 

выбрать книгу с народными сказками, 

прочитать понравившееся произведение и 

подготовить о нём рассказ: определить вид 

сказки, охарактеризовать героя, 

перечислить события, проиллюстрировать 

и пересказать один из эпизодов, объяснить, 

чему учит произведение, почему оно 

понравилось.  
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Расширение представлений о народной 

песне. Чувства, которые рождают песни, 

темы песен. 

Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра 

былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика 

главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, 

язык). 

Язык былин, устаревшие слова, их место 

в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции 

Обсуждение перед чтением истории 

создания народных песен, особенность 

жанра — напевность, настроение, которое 

создаёт произведение. 

Самостоятельная работа: чтение про себя 

(молча) народных песен, определение темы, 

формулирование главной мысли, поиск 

ключевых слов, составление 

интонационного рисунка. 

Сравнение произведений устного народные 

творчества (песни) и авторские 

произведения: тема, настроение, описание 

природы. Например, народная песня и 

авторские произведения И. З. Сурикова 

«Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 

Выразительное чтение вслух с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов 

искусства (фольклора, литературы, 
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картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения.2ц 

живописи, музыки). Например, картины А. 

М. Васнецова «Северный край», И. И. 

Шишкина «Среди долины родной», поиск и 

прослушивание на контролируемых 

ресурсах сети Интернет русских народных 

и авторских песен на тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье 

Муромце. Например, отрывок из былины 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

контроль восприятия произведения: ответы 

на вопросы по фактическому содержанию 

текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной 

мысли былин «Жить - Родине служить», 

подвиги былинных героев — служение и 

защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ 

сюжета былины (реальность и сказочность 

событий), ответы на вопросы, наблюдение 

за особенностями языка (напевность, сказ), 
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нахождение устаревших слов (архаизмов), 

подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное 

чтение): характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя), 

составление рассказа-описания (словесный 

портрет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин 

художников, поиск эпизода былины, 

который иллюстрирует картина. Например, 

картина В. М. Васнецова «Богатырский 

скок». 

Выразительное чтение отрывка из былины 

(темп, интонация песенного рассказа). 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение 

фамилий авторов с заголовками 
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произведений, определение тем указанных 

произведений, различение жанров 

произведений, нахождение ошибки в 

предложенной последовательности 

событий одного из произведений, 

приведение примеров пословиц на 

определённую тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному 

образцу. 

Составление выставки книг на тему 

«Устное народное творчество народов 

России», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу. 

3 Творчество  

А. С. 

Пушкина  

А. С. Пушкин — великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. 

Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения 

и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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(9 ч) Пушкина в стихах: «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» — 

нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как 

основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительны и 

отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

И. Я. Билибин - иллюстратор сказок А. 

С. Пушкина. 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание стихотворных произведений А. 

С. Пушкина, обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение вызывает произведение? 

Почему?». На примере отрывков из романа 

«Евгений Онегин»: «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть 

лирических произведений с 
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интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических 

и пунктуационных норм. 

Слушание и чтение произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, 

обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее 

и поисковое выборочное чтение): анализ 

сюжета, повтор как основа изменения 

сюжета, характеристика героев 

(положительные или отрицательные, 

портрет), описание чудес в сказке. 

Творческое задание: составление 

словесных портретов главных героев с 

использованием текста сказки. 
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Работа в группах: заполнение таблицы на 

основе сравнения сказок, сходных по 

сюжету (А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» и русская 

народная сказка «Царевич Нехитёр-

Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и 

превращения. 

Автор Заголов

ок 
Главные 

герои 

Чудеса Превра

щения 

     

Рассматривание репродукций картин И. Я. 

Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск 

эпизода сказки, который иллюстрирует 

картина. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 
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менее 8 предложений) на тему «Моё 

любимое произведение А. С. Пушкина». 

Составление выставки на тему «Книги А. С. 

Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу. 

4 Творчество 

И. А. 

Крылова  

(4 ч) 

Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. 

Иносказание в баснях. 

И. А. Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в 

речи. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения 

и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 

двух, например: «Мартышка и Очки», 

«Ворона и Лисица», «Слон и Моська», 

«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», 

«Кукушка и Петух» (по выбору), 

подготовка ответа на вопрос «Какое 

качество высмеивает автор?». 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Обсуждение сюжета басни, осознание 

нравственно-этических понятий: лесть, 

похвала, глупость. 

Работаем с текстом произведения: 

характеристика героя (положительный или 

отрицательный), поиск в тексте морали 

(поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных 

басен: тема, герои, мораль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по 

названным героям. 

Дифференцированная работа: знакомство с 

историей возникновения басен, чтение 

басен Эзопа (например, «Лисица и 

виноград», «Ворон и лисица»), работа с 

таблицей. 

Автор Заголов

ок 

Герои Мораль Форма 

записи 
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Работа в группе: разыгрывание небольших 

диалогов с выражением настроения героев, 

инсценирование басен. 

Поиск справочной дополнительной 

информации о баснописцах, составление 

выставки их книг. 

5 Картины 

природы 

в 

произведения

х поэтов и 

писателей 

ХIХ века 

(8 ч) 

Лирические произведения как способ 

передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в лирических 

произведениях поэтов ХIХ века: Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, 

А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова. 

Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства 

выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное 

значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения 

и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состояние при 

восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение? Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья», 

«Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают облака», 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», 

И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. 

Некрасова «Не ветер бушует над бором…», 

«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», 

«Однажды в студёную зимнюю пору…», А. 

Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. 

Никитина «Утро», И. З. Сурикова 

«Детство» (не менее пяти авторов 

по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведения от 

прозаического. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого 
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слова в словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, определение 

вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к заданным 

словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. Например, картины К. 

Ф. Юона «Мартовское солнце», И. И. 

Шишкина «Зима в лесу», «Дождь 

в дубовом лесу». Выразительное чтение 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 
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Дифференцированная работа: 

восстановление «деформированного» 

поэтического текста. 

Работа в группах: сопоставление 

репродукций картин, лирических и 

музыкальных произведений по средствам 

выразительности. Например, картина И. И. 

Шишкина «На севере диком» и 

стихотворение М. Ю. Лермонтова «На 

севере диком стоит одиноко…». 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотворении 

картин. 

Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях поэтов 

ХIХ века». 

6 Творчество Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения 

Электрон

ное 

приложен
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Л. Н. Толстого  

(10 ч) 

быль. Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды плана. 

Сюжет рассказа: основные события, 

главные 

герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание и чтение произведений Л. Н. 

Толстого: рассказы «Акула», «Лебеди», 

«Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?», быль 

«Прыжок», «Лев и собачка», сказка 

«Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и 

др. (не менее трёх произведений по 

выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков 

жанра (литературная сказка, рассказ, 

басня), характеристика героев с 

использованием текста. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

ие к 

учебнику. 
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нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения, 

используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с 

учётом специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного 

текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-

познавательный), тема, главная мысль, 

события, герои. 
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Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях 

Л. Н. Толстого, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 

Произведения Л. Н. Толстого 

 

 

Рас

ска

зы 

 Ска

зки 

 Бас

ни 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 

менее 8 предложений) на тему «Моё 

любимое произведение Л. Н. Толстого». 
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Составление выставки на тему «Книги Л. Н. 

Толстого». 

7 Литературная 

сказка 

(9 ч) 

Литературная сказка русских писателей, 

расширение круга чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова. 

Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Составление аннотации. 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения 

и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание и чтение литературных сказок 

(не менее двух). 

Например, произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И. С. 

Соколова-Микитова «Листопадничек», В. 

Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения 

автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 
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Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно. Работа в парах: чтение диалогов 

по ролям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно 

прочитанному произведению. 

8 Картины 

природы 

в 

произведения

х поэтов и 

писателей ХХ 

века 

(10 ч) 

Картины природы в лирических и 

прозаических произведениях писателей 

ХХ века (расширение круга чтения на 

примере произведений И. А. Бунина, К. 

Д. Бальмонта, С. А. Есенина, А. П. 

Чехов, И. С. Соколова-Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые описанием 

природы (пейзажа) в художественном 

произведении. Средства 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения 

и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание художественных произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы 

(пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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художественной выразительности при 

описании пейзажа (расширение 

представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, антонимы, 

сравнения, 

звукопись. Повтор как приём 

художественной выразительности. 

Репродукция картины как иллюстрация 

к художественному произведению. 

создаёт произведение? Почему?». На 

примере произведений И. А. Бунина 

«Первый снег», «Полевые цветы», А. П. 

Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока 

«Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта 

«Снежинка», «Золотое слово», С. А. 

Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», 

«Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», 

Саши Чёрного «Летом», С. Я. Маршака 

«Гроза днём», «В лесу над росистой 

поляной», «Ландыш» (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого 
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слова в словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, определение 

вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к заданным 

словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. Например, картины В. 

Д. Поленова «Первый снег», А. К. 

Саврасова «Зима», «Сосновый бор на 

берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», 

«Февральская лазурь», В. И. Сурикова 

«Взятие снежного городка» и др. 

Работа в парах: составление устного 

рассказа по иллюстрации (репродукции 

картины). 
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Выразительное чтение вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка 

произведения. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотворении 

картин. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 

менее 8 предложений) на тему «Моё 

любимое произведение о природе». 

Составление выставки книг на тему 

«Природа в произведениях поэтов». 

9 Произведения 

о 

взаимоотноше

ни- 

Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя 

(молча), удерживание учебной задачи и 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». 

Чтение вслух и про себя (молча) рассказов 

К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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ях человека и 

животных 

(16 ч) 

В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. 

Житкова и др.). 

Особенности рассказа: тема, герои, 

реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера) 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. 

Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», М. М. 

Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. 

Житкова «Про обезьянку», стихотворений 

А. Л. Барто, Саши Чёрного и других 

писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений (по выбору), определение 

признаков жанра (стихотворение, рассказ). 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их чувств, 

сравнение героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению. 
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Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица 

героя с изменением лица рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, герои). 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 
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читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имени одного из героев-

животных. 

Составление выставки книг (тема дружбы 

человека и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему. 

1

0 
Произведения  

о детях 

(18 ч) 

Дети — герои произведений: раскрытие 

тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие 

автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и 

место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя 

(молча), удерживание учебной задачи и 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?», 

обсуждение событий из истории страны: 

жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы 

детей в период войны. 

Чтение вслух и про себя (молча) 

произведений о жизни детей в разное время 

(по выбору не менее двух-трёх авторов): А. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне. 

Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся 

в военное время. 

П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко 

«Слепой музыкант», М. Горький «Пепе», Л. 

Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. 

А. Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. 

Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его 

команда», Н. Н. Носов «Огурцы», Е. А. 

Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. 

Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. 

Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: 

нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских 

детей, на войне ребёнок становится раньше 

времени взрослым, понимание 

нравственно-этического смысла понятий 

«ответственность», «совесть», «честность», 

«долг», «смелость», ответ на вопрос «Какие 

качества мы ценим в людях?» (с примерами 

из текста произведений). 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики 
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персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, 

сравнение героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами героев, 

определение авторского отношения к 

героям. Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей, определение завязки, 
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кульминации, развязки (композиция 

произведения). 

Работа в парах: составление цитатного 

плана, оценка совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при 

чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица 

героя или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имени одного из героев. 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети 

на войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной 

книги с использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, 
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предисловие, иллюстрации, сноски, 

примечания). 

1

1 
Юмористичес

кие 

произведения  

(6 ч) 

Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. 

Средства выразительности текста 

юмористического содержания: 

преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов: М. 

М. Зощенко, Н. Н. Носов. 

Учебный диалог: анализ юмористических 

ситуаций (с опорой на текст), постановка 

мотива и цели чтения. 

Слушание чтения художественных 

произведений, оценка эмоционального 

состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ на 

вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? 

Почему?». На примере произведений Н. Н. 

Носова «Федина задача», «Телефон», М. М. 

Зощенко «Великие путешественники», 

«Пора вставать!» и др. (не менее двух 

произведений). 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Обсуждение комичности сюжета, 

дифференциация этических понятий 

«врать, обманывать» и «фантазировать». 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, 

выбор интонации, отражающей комичность 

ситуации. 

Дифференцированная работа: 

придумывание продолжения 

прослушанного/прочитанного рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных 
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читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. 

Носова», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении 

по заданному образцу. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о творчестве Н. Н. Носова: 

представление своего сообщения в классе. 

1

2 
Зарубежная 

литература 

(10 ч) 

Круг чтения: литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари. 

Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики 

Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование 

содержания, установление мотива изучения 

и цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Чтение литературных сказок зарубежных 

писателей (произведения двух-трёх авторов 

по выбору). Например, произведения Ш. 

Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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зарубежной литературы: С. Я. Маршак, 

К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

«Гадкий утёнок», Ц. Топелиуса 

«Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга 

«Маугли», Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения 

автора к героям, поступкам, описанным в 

сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с 
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выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных 

писателей о животных. 

Например, рассказы Дж. Лондона «Бурый 

волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимосвязи 

между поступками героев, сравнение 

героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев, определение 
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завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). 

Поиск дополнительной справочной 

информации о писателях-переводчиках: С. 

Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. 

Заходере, представление своего сообщения 

в классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения 

с учётом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно 

прочитанному произведению. 

1

3 
Библиографи

ческая 

культура  

(работа с 

детской 

книгой и 

Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач 

аппаратаиздания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку: знакомство с 

правилами и способами выбора 

необходимой книги, выполнение правил 

юного читателя: культура поведения в 

библиотеке, работа с каталогом. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику. 
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справочной 

литературой) 

(4 ч) 

Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. 

Общее представление о первых книгах 

на Руси, знакомство с рукописными 

книгами. 

Учебный диалог: обсуждение проблем 

значения чтения для развития личности, 

роли книги в жизни человека. 

Работа в парах: сравнение художественного 

и научно-познавательного текстов. 

Например, используя отрывок из 

произведения Н. П. Кончаловской «Наша 

древняя столица» и информационный текст 

из справочника или энциклопедии о первом 

книгопечатнике Иване Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для 

чего нужна книга?» и написание 

небольшого текста-рассуждения на тему 

«Почему так важно читать?», 

корректирование (редактирование) 

собственного текста с использованием 

словаря. 

Выбор книги с учётом учебных задач: 

ориентировка в аппарате учебника/книги 
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(обложка, оглавление (содержание), 

аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при 

чтении вслух. Например, произведения С. 

Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. 

Найдёновой «Мой друг», Б. В. Заходера 

«Что такое стихи» (по выбору). 

Составление аннотации (письменно) на 

любимое произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) 

рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы «Русские 

писатели и их произведения», «Сказки 

народные и литературные», «Картины 
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природы в творчестве поэтов», «Моя 

любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформлению дневника летнего чтения. 

Резерв — 10 ч 
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4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

№ 

п/

п 

Тема,разделк

урса,примерн

оеколичество

часов 

Программноесодержание Методыиформыорганизацииобуче

ния.Характеристикадеятельности

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(12 ч) 

Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 

(произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, 

С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, народов России). 

Знакомство с культурно-историческим 

наследием России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества 

Разговор перед чтением: страницы 

истории родной страны — тема 

фольклорных и авторских произведений 

(не менее четырёх по выбору), 

объяснение пословицы «Родной свой 

край делами прославляй». 

Восприятие на слух поэтических и 

прозаических произведений, 

выражающих нравственно-этические 

понятия: любовь к Отчизне, родной 

земле. Например, Н. М. Языков «Мой 

друг! Что может быть милей…», А. Т. 

Твардовский «О родине большой и 

малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…», В. М. Песков 

«Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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(по выбору). Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы. 

Осознание понятий: поступок, подвиг. 

Расширение представлений о народной и 

авторской песне: понятие «историческая 

песня», знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны. 

Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о 

Родине», «Журавли». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы 

«Понятие Родины для каждого из нас», 

объяснение своей позиции с 

приведением примеров из текстов, 

раскрытие смысла пословиц о Родине, 

соотнесение их с прослушанными/ 

прочитанными произведениями. 

Чтение произведений о героях России. 

Например, С. Т. Романоский «Ледовое 

побоище», Н. П. Кончаловская «Слово о 

побоище Ледовом», историческая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

во главе ополчения», Ф. Н. Глинка 

«Солдатская песня» и другие 

произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ 

заголовка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста, 

нахождение доказательства отражения 

мыслей и чувств автора, наблюдение и 

рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин (например, П. Д. 

Корин «Александр Невский», И. С. 
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Глазунов «Дмитрий Донской»), 

соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, 

«Какие слова из произведения подходят 

для описания картины?», «Какие слова 

могли бы стать названием картины?». 

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества, подготовка 

монологического высказывания, 

составление письменного высказывания 

на основе прочитанного/прослушанного 

текста (не менее 10 предложений). 

Работа в парах: сравнение 

произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам (рассказ, 

стихотворение, народная и авторская 

песня). 

Слушание произведений о народном 

подвиге в Великой Отечественной 

войне: Р. И. Рождественский «Если б 

камни могли говорить…», «Реквием», Е. 

А. Благинина «Папе на фронте» и др. 
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Учебный диалог: обсуждение 

проблемного вопроса «Почему говорят, 

что День Победы — это „радость со 

слезами на глазах“?», осознание 

нравственно-этических понятий 

«поступок», «подвиг». 

Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдение интонационного рисунка 

(пауз, темпа, ритма, логических 

ударений) в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Поиск и слушание песен о войне (поиск 

информации об авторе слов, 

композиторе) на контролируемых 

ресурсах сети Интернет. 

Учить наизусть стихотворения о 
Родине (по выбору). 
Групповая работа: коллективный проект 

«Нам не нужна война» (в форме 

литературного вечера, вечера песни, 

книги воспоминаний родных, книги 

памяти и другие варианты). 
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Дифференцированная работа: 

подготовка сообщения об известном 

человеке своего края. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(11 ч) 

Фольклор как народная духовная культура. 

Представление о многообразии видов 

фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Понимание 

культурного значения фольклора для 

появления художественной литературы. 

Обобщение представлений о малых жанрах 

фольклора. 

Сказочники. Собиратели фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Углубление 

представлений о видах сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. 

Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам 

и форме («бродячие» сюжеты). 

Разговор перед чтением: обсуждение 

вопросов: «Что такое фольклор?», 

«Какие произведения относятся к 

фольклору?», объяснение, приведение 

примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений малых 

жанров фольклора, определение жанра, 

объяснение и ответ на вопрос «К каким 

жанрам относятся эти тексты?», 

аргументация своего мнения. 

Чтение произведений малого фольклора 

(по выбору): загадок, пословиц, 

скороговорок, потешек, песен, небылиц, 

закличек, используя интонацию, паузы, 

темп, ритм, логические ударения в 

соответствии с особенностями текста 

для передачи эмоционального настроя 

произведения. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. 

С. Пушкина о пословицах «Что за 

золото!.. А что за роскошь, что за смысл, 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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какой толк в каждой пословице 

нашей!..», составление монологического 

высказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц 

разных народов, объяснение значения, 

установление тем, группировка 

пословиц на одну тему, упражнения на 

восстановление текста пословиц, 

соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной 

мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 

Сказки 

 

 

О 

живот

ных 

 Быто

вые 

 Волш

ебны

е 

 



267 
 

Чтение вслух и про себя (молча) 

фольклорных произведений (народных 

сказок), определяя мотив и цель чтения, 

отвечая на вопрос: «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных 

произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности 

нравственно-этических понятий для 

всех народов: трудолюбие, дружба, 

честность. 

Наблюдение за особенностями 

построения волшебной сказки (зачин, 

троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в 

произведении, поиск устойчивых 

выражений. 

Составление номинативного плана. 

Пересказ (устно) содержания подробно. 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. 

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

знакомство с их книгами, составление 
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высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и 

фольклора с включением в собственную 

речь 

пословиц, крылатых выражений и 

других средств выразительности. 

Работа в группе (совместная 

деятельность): сочинение сказок (по 

аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока фольклорных жанров. 

Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, представление 

своего сообщения в классе. 

Расширение представлений о былине как 

эпической песне о героическом событии. 

Герой былины — защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие 

слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве В. М. Васнецова. 

Разговор перед чтением: история 

возникновения былин, их особенностей 

(напевность, протяжность исполнения). 

Слушание былин об Илье Муромце, 

Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и 

других богатырях, контроль восприятия 

произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Например, былины «Исцеление Ильи 

Муромца», «Ильины три поездочки», 

«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Учебный диалог: обсуждение главной 

мысли былинного эпоса — стремление 

богатырей защищать родную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ 

сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение за особенностями 

языка (устаревшие слова, повторы, 

эпитеты, гиперболы), нахождение 

устаревших слов (архаизмов), подбор к 

ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное 

чтение): характеристика русского 

богатыря (реальность и сказочность 

героя). 

Пересказ былины от лица её героя. 

Работа в группе (совместная работа): 

сравнение волшебной сказки и былины 

(тема, герои, наличие волшебства), 

оценка результатов работы группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, 

рассматривание репродукций картин 

художника «Три богатыря», «Витязь на 

распутье», «Гусляры», «Баян», 

составление рассказа-описания 
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(словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием былинных 

слов и выражений. 

Дифференцированная работа: 

составление словаря устаревших слов. 

3 Творчество 

А. С. Пушкина  

(12 ч) 

Картины природы в лирических произведениях 

А. С. Пушкина. Углубление представления о 

средствах художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). 

Расширение представления о литературных 

сказках А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

Разговор перед чтением: понимание 

общего настроения лирического 

произведения. 

Слушание стихотворных произведений 

А. С. Пушкина («Осень» (отрывки): 

«Унылая пора! Очей очарованье!..», 

«Октябрь уж наступил…», «Туча», 

«Гонимы вешними лучами…», «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» (по выбору), 

обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? 

Почему?». 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений, 

эпитетов, олицетворений, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение наизусть лирических 

произведений А. С. Пушкина (по 

выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», удержание в памяти 

событий сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения 

(изучающее и поисковое выборочное 

чтение): анализ сюжета, повтор как 

основа изменения сюжета, 

характеристика героев (положительные 

или отрицательные, портрет), 

волшебные помощники, описание чудес 

в сказке, анализ композиции. 
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Творческое задание: составление 

словесных портретов главных героев с 

использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы 

на основе сравнения сказок, сходных по 

сюжету (В. А. Жуковский «Спящая 

царевна», «Белоснежка и семь гномов»): 

сюжеты, герои, чудеса и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение 

очерка К. Г. Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о сказках А. С. Пушкина, 

выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

Сказки А. С. Пушкина 

 
 

      

 
Составление выставки на тему «Книги 

А. С. Пушкина», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном 

произведении по заданному образцу. 



273 
 

4 Творчество 

И. А. Крылова  

(4 ч) 

Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Расширение круга чтения басен на 

примере произведений А. И. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого и других 

баснописцев. 

Басни стихотворные и прозаические. 

Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных произведений, 

определение жанра (басня) и автора (И. 

А. Крылов, Л. Н. Толстой), объяснение и 

ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятся эти тексты? Почему?», 

аргументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: история 

возникновения жанра, Эзоп — 

древнегреческий баснописец, его басни, 

рассказ о творчестве И. А. Крылова. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов 

«Стрекоза и Муравей», «Квартет», 

«Кукушка и Петух», И. И. Хемницер 

«Стрекоза и муравей», Л. Н. Толстой 

«Стрекоза и муравьи» (не менее трёх по 

выбору), подготовка ответа на вопрос 

«Какое качество высмеивает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен 

(сюжет, мораль, форма, герои), 

заполнение таблицы. 

Автор Заголо

вок 

Герои Морал

ь 

Форма 

записи 

     

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Работа с текстом произведения: 

характеристика героя (положительный 

или отрицательный), понимание 

аллегории, работа с иллюстрациями, 

поиск в тексте морали (поучения) и 

крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов «Басни русских 

баснописцев»). Дифференцированная 

работа: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о 

баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 

 

Басни И. А. Крылова 

 

       

Групповая работа: проведение конкурса 

на инсценирование басен. 

Поиск книг И. А. Крылова, 

рассматривание и чтение их, анализ 

библиографического аппарата книги: 
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обложка, оглавление, предисловие, 

иллюстрации, составление аннотации. 

5 Творчество 

М. Ю. 

Лермонтова (4 

ч) 

Лирические произведения М. Ю. Лермонтова: 

средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в 

метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Разговор перед чтением: понимание 

общего настроения лирического 

произведения, творчество М. Ю. 

Лермонтова. 

Слушание стихотворных произведений 

(не менее трёх) М. Ю. Лермонтова: 

«Горные вершины…», «Утёс», «Парус», 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как 

сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение 

эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 

произведение?». 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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поиск олицетворения и метафор, 

определение вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин. 

6 Литературная  

сказка 

(9 ч) 

Тематика авторских стихотворных сказок. 

Расширение представлений о героях 

литературных сказок (произведения 

М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь — особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, 

расширение знаний о том, как и почему 

из глубины веков дошли до нас 

народные сказки, первые авторы 

литературных сказок. 

Слушание и чтение литературных 

сказок. Например, М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Конёк-

Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке», С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев 

(две-три сказки по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, поступкам, 

описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов (в том числе 

проблемных) по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых 

частей. 

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. 
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Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова 

«Серебряное копытце», выделение 

особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении народной 

лексики, устойчивых выражений, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, нахождение образных слов и 

выражений, поиск устаревших слов, 

установление значения незнакомого 

слова в словаре. 

Дифференцированная работа: 

драматизация отрывков из сказки П. П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». 

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 
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списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению. 

Составление (письменно) рассказа-

рассуждения «Моя любимая 

литературная сказка», раскрытие своего 

отношения к художественной 

литературе. 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей 

ХIХ века 

 (7 ч) 

Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. 

Расширение круга чтения лирических 

произведений поэтов ХIХ века: В. А. 

Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы 

создания 

Художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах 

выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ 

передачи чувств автора, лирические и 

эпические произведения: сходство и 

различия. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений 

Ф. И. Тютчева «Ещё земли печален 

вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. 

А. Фета «Весенний дождь», «Бабочка», 

В. А. Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. 

Баратынского «Весна, весна! Как воздух 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 



280 
 

Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

чист!», «Где сладкий шёпот…» (не 

менее пяти авторов по выбору). 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение 

вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения; подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора 

автора. 

Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов стихотворений). 
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Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин. 

8 Творчество 

Л. Н. Толстого 

 (7 ч) 

Расширение представлений о творчестве Л. Н. 

Толстого: рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. 

Первоначальное представление о повести как 

эпическом жанре. 

Значение реальных жизненных ситуаций в 

создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Углубление представлений об 

особенностях художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. Толстого. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенных отрывков из 

произведений Л. Н. Толстого, 

определение жанра, объяснение и ответ 

на вопрос «К каким жанрам относятся 

эти тексты? Почему?», аргументация 

своего мнения. 

Разговор перед чтением: общее 

представление об эпосе (на примере 

рассказа), знакомство с повестью как 

эпическим жанром, в основе которого 

лежит повествование о каком-либо 

событии. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. 

Толстого «Детство» (отрывки из 

повести), «Мужик и водяной», «Русак», 

«Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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жанра (автобиографическая повесть, 

рассказ, басня), характеристика героев с 

использованием текста (не менее трёх 

произведений). 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения, 

используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) 

с учётом специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного 

текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(художественный и научно-
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познавательный), тема, главная мысль, 

события, герои: «Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. 

Толстого. 

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 10 

предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого». 

Поиск и представление книг на тему 

«Произведения Л. Н. Толстого», 

составление списка произведений Л. Н. 

Толстого. 

9 Картины 

природы 

в творчестве 

Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств поэта, 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способ 

Электронно

е 
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поэтов и 

писателей ХХ 

века  

(6 ч) 

связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. 

Расширение круга чтения лирических 

произведений поэтов ХХ века: И. А. Бунин, А. 

А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы 

создания 

художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах 

выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

передачи чувств автора, лирические и 

эпические произведения: сходство и 

различия. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состояния 

при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое 

настроение создаёт произведение? 

Почему?».  

На примере стихотворений И. А. Бунина 

«Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и 

холоден и сыр…», А. А. Блока 

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

М. И. Цветаевой «Наши царства», 

«Бежит тропинка с бугорка», С. А. 

Есенина «Бабушкины сказки», 

«Лебёдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

приложение 

к учебнику. 
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значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение 

вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию 

настроения, подбор синонимов к 

заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора 

автора. 

Упражнение в выразительном чтении 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в 

стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после 

предварительной подготовки) на тему 

«Картины родной природы в 

изображении художников». 

Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях 
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поэтов ХIХ—ХХ веков», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

1

0 

Произведения о 

животных и 

род- 

ной природе 

(12 ч) 

Углубление представлений о 

взаимоотношениях человека и животных, 

защита и охрана природы — тема 

произведений литературы. 

Расширение круга чтения на примере 

произведений 

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

Паустовского, М. М. Пришвина. 

Разговор перед чтением: 

взаимоотношения человека и животных, 

обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя (молча), 

удержание учебной задачи и ответ на 

вопрос, «На какой вопрос хочу получить 

ответ?». 

Чтение вслух и про себя (молча) 

произведений о животных: В. П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весенний остров», А. И. 

Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский 

«Какие бывают дожди» (не менее двух 

произведений по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение темы и 

главной мысли произведений, 

определение признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средств 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 



287 
 

изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов (в 

том числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, 

развязки. 

Пересказ содержания произведения от 

лица героя с изменением, лица 

рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, герои). 
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Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Составление высказывания-

рассуждения (устно и письменно) на 

тему «Почему надо беречь природу?» 

(не менее 10 предложений). 

Составление выставки книг (тема 

дружбы человека и животного), рассказ 

о любимой книге на эту тему. 

1

1 

Произведения о 

детях 

(13 ч) 

Расширение тематики произведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере 

содержания произведений А. П. Чехова, Б. С. 

Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского и др. 

Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев. 

Разговор перед чтением: обсуждение 

цели чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ на 

вопрос, «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?». 

Чтение вслух и про себя (молча) 

произведений о жизни детей в разное 

время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. 

Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков», 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» (не менее трёх авторов). 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, 

определение авторского отношения к 

героям. 

Упражнение в составлении вопросов (в 

том числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей, 
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определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения). 

Работа в парах: составление цитатного 

плана, оценка совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм 

при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица 

героя или от третьего лица. 

Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имени одного из 

героев. 

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Работа в группе: выбор книги по теме «О 

детях», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и 

выбранной книги 

с использованием аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, 
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предисловие, иллюстрации, сноски, 

примечания). 

Составление рассказа-

рассуждения о любимой книге, о 

детях. 

1
2 

Пьеса 
(5 ч) 

Знакомство с новым жанром — пьесой-

сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства. Пьеса как жанр 

драматического произведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое произведения. 

Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес. 

Например, С. Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Е. Л. Шварц «Красная 

Шапочка» (одна 

по выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, 

действие, персонажи, диалог, ремарка, 

реплика. 

Учебный диалог: анализ действующих 

лиц, обсуждение проблемы: является ли 

автор пьесы действующим лицом, ответ 

на вопрос «Почему в тексте приводятся 

авторские замечания (ремарки), каково 

их назначение?». 

Работа в парах: анализ и обсуждение 

драматического произведения (пьесы) и 

эпического (сказки) — определение 

сходства и различий, диалог как текст 

пьесы, возможность постановки на 

театральной сцене. Чтение по ролям. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Работа в группах (совместная 

деятельность): готовим спектакль — 

выбор эпизода пьесы, распределение 

ролей, подготовка ответов на вопросы 

«С какой интонацией говорят герои?», 

«Какая мимика и какие жесты нужны в 

данной сцене?», подготовка к 

инсценированию эпизода. 

Экскурсия в театр (при наличии 

условий) и просмотр детского 

спектакля. 

Дифференцированная работа: создание 

(рисование) афиши спектакля. 

1

3 

Юмористическ

ие 

произведения  

(6 ч) 

Расширение круга чтения юмористических 

произведений на примере рассказов В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина, М. 

М. Зощенко. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Разговор перед чтением: обсуждение 

проблемного вопроса «Какой текст 

является юмористическим?». 

Слушание и чтение художественных 

произведений, оценка эмоционального 

состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ 

на вопрос «Какое чувство вызывает 

сюжет рассказа? Почему?». Рассказы В. 

Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. 

Голявкина «Никакой горчицы я не ел», 

М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Н. Н. Носова «Метро» (не менее двух 

произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: 

составление портретной характеристики 

персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средства 

изображения героев и выражения их 

чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям, выбор интонации, отражающей 

комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: 

придумывание продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Литературная викторина по 

произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. 

Драгунского. 

Слушание записей (аудио) 

юмористических произведений, 

просмотр фильмов. 
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1

4 

Зарубежная 

литература 

(8 ч) 

Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки 

Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, братьев Гримм. 

Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Разговор перед чтением: установление 

цели чтения, ответ на вопрос «На какой 

вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Чтение литературных сказок 

зарубежных писателей (по выбору): 

братья Гримм «Белоснежка и семь 

гномов», Ш. Перро «Спящая 

красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие 

лебеди», «Русалочка». 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение 

отношения автора к героям, поступкам, 

описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых 

частей. 

Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям. 

Чтение приключенческой литературы: 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывки), Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывки). 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнивание героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о зарубежных писателях: 

Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, 

представление своего сообщения в 
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классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному 

произведению. 

1

5 

Библиографиче

ская культура 

(работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) (7 

ч) 

Польза чтения и книги: книга — друг и 

учитель. Расширение знаний о правилах 

читателя и способах выбора книги 

(тематический, систематический каталог). 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку: тема экскурсии 

«Зачем нужны книги». 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга 

— ваш друг и учитель», В. П. Бороздина 

«Первый в космосе», И. С. Соколова-

Микитова «Родина», Н. С. Шер 

«Картины-сказки». 

Работа в парах: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

заполнение схемы. 

 

Темы очерков 

 

         

Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм 

при чтении вслух. 

Поиск информации в справочной 

литературе, работа с различными 

периодическими изданиями: газетами и 

журналами для детей. 

Составление аннотации (письменно) на 

любимое произведение. 

Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы «Русские 

писатели и их произведения», «Сказки 

народные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», «Моя 

любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника летнего чтения. 

Резерв — 13 ч 
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2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета « Иностранный язык 

(английский)» (далее — Программа) разработана на основе 

Концепции преподавания учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» (утверждена Решением Коллегии 

Министерства 

просвещения   Российской   Федерации,   протокол   от    24    де

кабря 2018 года № ПК-1 вн), требований к результа там освоения 

программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном 

государственном  образовательном  стандарте  (далее — ФГОС) 

начального общего образования (утвержден 

приказом   Министерства   просвещения   Российской   Федерац

ии    от 31 мая 2021 года № 287) с учетом распределенных по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)», примерной программы воспитания. 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной 

образовательной про- граммы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку (одобрено 

решением ФУМО). 
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Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на начальной ступени обязательного 

общего образования, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному 

языку, за пределами которой остаётся возможность выбора 

учителем вариативной составляющей содержания образования 

по предмету. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования школьников, 

формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» 
Цели обучения иностранному языку можно условно разделить 

на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
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Образовательные цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

форме с учётом возрастных возможностей и потребностей 

младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за 

счёт овладения новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка, о разных способах выражения мысли на 

родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение 

и др. ); 

 формирование умений работать с информацией, 

представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного  и  межкультурного  взаимодействия в 

условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их 

общего речевого развития; 
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 развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациям общения при получении и передаче информации в 

условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной задачи; 

контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

  становление способности к оценке своих достижений в 

изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать 

свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка 

других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком 

как средством общения в условиях взаимодействия разных 

стран и народов; 

 формирование предпосылок 

социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре 

посредством знакомств с детским пластом культуры стран 
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изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык». 

Воспитательный потенциал предмета «Английский язык» 

реализуется через: 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 
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выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит 

в число обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях 

общего среднего образования: со 2 по 11 класс.  На изучение 

иностранного языка  во  2 классе отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2 КЛАСС 

 

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

день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые 

занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение 

разговора,  знакомство  с  собеседником;  поздравление с 

праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения  монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии 
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с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с 

пониманием  запрашиваемой  информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение  из  воспринимаемого  на  слух  текста 

и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале,  с  различной  глубиной  проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, 

электронное сообщение личного характера. 
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Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; 

выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 

задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения 

и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах; согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 
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Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв 

английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное 

написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; 

don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном 

падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 

догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной 

форме). Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
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Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense 

(There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there 

is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four 

pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens 

are there on the table? — There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the 

country.), составнымименнымсказуемым (The box is small.) 

исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. She 

can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense 

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

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t 

swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come 

in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got 

a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have 

you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play 

tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения 

разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c 

именами существительными (наиболее распространённые 

случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по 

правилу и исключения (a book — books; a man — men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). 

Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). 

Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

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

Предлогиместа (in, on, near, under). 
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Союзы and и but (c однородными членами). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора 

страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); 

персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки 

(умения понять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

______________________________________________________

_________________________ 

3 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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

еда. Мой день (распорядок дня). 

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

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. 

Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не 

согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
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Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение  из  воспринимаемого  на  слух  тексте 

и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале,  с  различной  глубиной  проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 

Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в 

предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, 

что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками 

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. 
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Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

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

согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания  речи для 3 класса, включая 200 лексических 

единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

слов, образованных с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование числительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 
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Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой 

догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense 

(There was an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, 

please.) форме. 

Правильные и  неправильные  глаголы  в  Past  Simple  Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный  вопросы)  предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like 

riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; 

Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, 

them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — 

those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you 

got any friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые 

числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 
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Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), 

времени (at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on 

Monday). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

______________________________________________________

__________________________ 

4 КЛАСС 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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

любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

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

Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ 

история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы 

мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. 

Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи 

детских  книг.  Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на 

приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), 

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику 

с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 
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- диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической  речи. Создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности 

и одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением 

своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного 

несложного проектного задания. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, 
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а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале,  с  различной  глубиной  проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает 

определение  основной  темы  и  главных  фактов/событий в 

прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 
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Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера, текст научно-популярного 

характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в 

соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками 

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с 

опорой на образец. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + 
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r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по 

аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и  перечислении;  правильное  использование  знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания  речи для 

4  класса,  включая  350  лексических  единиц,  усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование существительных 

с по- мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past  Simple  Tense,  Present  Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыраже- 

ниябудущегодействия (I am going to have my birthday party on 

Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse 

— (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 

am, 2 pm). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ 

странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на (названия стран и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки 

(умения понять значение незнакомого слова или новое значение 

знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, 

фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения английского языка во 2-4 классах  у 

обучающихся будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 

образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности. Организации 

в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться 
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ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
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  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

  бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 



326 
 

 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 педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование 

по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей 

между объектами (часть целое,  причина  следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
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  согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 
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2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   зад

ачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   САМОКОНТРОЛЬ: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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2 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают 

сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенц

ии  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания 

объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
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поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд); 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом). 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности,  фонетически   корректно   их   озвучива

ть и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

  использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональных слов. 
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Грамматическая сторона речи 

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и 

распространённые простые предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There + to be в Present Simple 

Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простые предложения с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с составным глагольным сказуемым (I want to 

dance. She can skate well.); 

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense 

в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

глагольную конструкцию have got (I’ve got … Have you got 

…?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride 

a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по 

правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личные и притяжательные местоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this — these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1—12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги места on, in, near, under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

союзы and и but (при однородных членах). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого 

этикета,  принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 
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 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания 

(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой 

тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или 

зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём 

монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
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информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания,с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой 

и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 130 слов). 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 
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 применять правила чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв 

(например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме  (Don’t 

talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing 

something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive C); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

cлова, выражающие количество c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречия частотности usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личные местоимения в объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that — those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые 

местоимения  some/any  в  повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

предлог направления движения to (We went to Moscow last 

year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги места next to, in front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение,  поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны 

изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных 

и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях 
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неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания 

(описание, рассуждение; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по 

образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 

4—5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, 

фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
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 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, 

догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —  до 160 

слов;—   прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка; 

 читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы 

и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации: имя, фамилия, возраст, место жительства 

(страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения — до 50 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Графика, орфография и пунктуация 

  правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: 

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

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play); 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: 

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

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальные глаголы долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

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

степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- 

значение времени. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, 

выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора 

(рифмовки, песни); 

 кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в 

рамках изучаемой тематики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 
 

№ 
Программная 

тема, 
числочасовнае

ёизучение 

(Тематикаобщен

ия) 

Программноесодержан

ие 

(Коммуникативныеуме

нияиязыковыенавыки) 

Характеристикадеятельности(учебно

й,познавательной,коммуникативной/р

ечевой);методыиформыорганизации 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Мир моего 
«я».Знаком
ство.Приве
тствие, 
знакомство.
Моясемья. 
Мой день 
рождения.
Моя 
любимая 
еда(25ч.) 

 

Диалогическаяреч
ьВедение 
элементарныхдиал
огов (диалога 
этикетногохарактер
а,диалога-
расспроса) в 
рамкахизучаемойт
ематики 
с опорой на 
речевыеситуации,кл
ючевыесловаи/илии

Диалогическаяречь 
Начинать, поддерживать и 
заканчиватьразговор; знакомиться с 
собеседником;поздравлятьспраздни
комивежливореагировать на 
поздравление; выражать 
благодарность;приноситьизвинения
. 
Приглашать собеседника к 
совместной 
деятельности,вежливосоглашать
ся/несоглашатьсянапредложение

www.englishforkid

s.ru 
 

www.englishforkid

s.ru 

www.infourok.ru 

www.englishforkid

s.ru 

http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
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Мир моих 
увлечений.Люб
имыйцвет,игру
шка.Любимыез
анятия. 

Мой 

питомец.Выходн

ой день(20ч.) 

ллюстрации 

ссоблюдениемнормрече

вогоэтикета. 

собеседника. 
Запрашиватьинтересующуюинфор
мацию;сообщатьфактическуюинфо
рмацию,отвечаянавопросы(общие,с
пециальные). 
Составлятьдиалогвсоответствииспос
тавленнойкоммуникативнойзадачей
пообразцу, 

с использованием вербальных 

(речевыеситуации,ключевыеслова)из

рительныхопор(картинки,фотографи

и). 

 
https://www.uchportal.ru

/load/94 

www.infourok.ru 

www.englishforkids.ru 

https://www.uchportal.ru/

load/94 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Мир 
вокруг 
меня.Моя
школа. 
Моидрузья. 
Моя малая 
родина 
(город,село) 
(15ч.) 

 

Роднаястранаис
траныизучаемо
гоязыка. 

Монологическаяреч
ьСозданиеустныхмон
ологическихвысказ
ываний 
в рамках 
изучаемойтематики 
с опорой 
наключевые слова, 
вопросыи/илииллюс
трации. 

 

 

 
 

Монологическаяречь 
Описыватьпредмет,человека,литерат
урногоперсонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, 
друге.Выражать своё отношение к 
предмету 
речи(Мненравится/Мнененравится
…). 
Создаватьсвязноемонологическоевы
сказывание по образцу, с 
использованием 
вербальных(ключевые слова, 
вопросы) и 
зрительных(картинки,фотографии)о

www.englishforkids.ru 

 

www.infourok.ru 

https://www.uchportal.

ru/load/94 

 

 

 

 

www.englishforkids.ru 

 

http://www.uchportal.ru/load/94
http://www.uchportal.ru/load/94
http://www.infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/load/94
https://www.uchportal.ru/load/94
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Названияродн
ойстраныи 
страны/стран 
изучаемого 
языка, их 
столиц.Произв
едения 
детскогофольк
лора.Литерату
рныеперсонаж
идетскихкниг. 

Праздники 

роднойстраны и 

страны/странизу

чаемого 

языка(Новый 

год, 

Рождество)(8ч.) 

 
 
Аудирование 
Понимание на слух 
речиучителяиоднокл
ассников.Восприятие 
на слух и пони-мание 
учебных 
текстов,построенных 
на 
изученномязыковом
материале, 
с разной глубиной 
проникновенияв  их  
содержаниев 
зависимости от 
поставленнойкомму
никативнойзадачи (с 
пониманиемосновно
госодержания, 

спониманиемзапрашив

аемой информации) с 

опорой на 

иллюстрации, а также 

с использованием 

языковой догадки. 

пор. 

Аудирование 
Понимать в целом речь учителя 
по ведениюурока. 
Распознавать на слух и полностью 
пониматьсвязанноевысказываниеуч
ителя,однокласснника, построенное 
на знакомом 
языковомматериале;вербально/неве
рбальнореагироватьнауслышанное
. 
Воспринимать на слух и 
понимать основноесодержание 
текста, построенного на 
изученномязыковомматериале. 

Определять тему прослушанного 

текста.Определятьглавныефакты/соб

ытиявпрослушанномтексте.Восприн

имать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию 

фактического характера (имя, 

возраст, любимое занятие, цвет и т. 

д.) 

в тексте, построенном на изученном 

языковом материале. 

Использовать зрительные опоры 

https://www.uchportal.

ru/load/94 

 

www.englishforkids.ru 
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Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных 

на изученном языковом 

материале, с 

соблюдением правил 

чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя 

учебных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной 

проникновения в их 

(картинки, фотографии) при 

восприятии на слух текста. 

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; интонацию в 

целом. 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые  слова,  

грамматические  явления и понимать 

основное содержание текста, 

построенного на изученном 

языковом мате- риале. 

Определять тему прочитанного 

текста (о ком или о чём говорится в 

тексте). 

Определять главные факты/события 
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содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной 

задачи (с пониманием 

основного 

содержания, с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой 

на иллюстрации, а 

также с 

использованием 

языковой догадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в прочитанном тексте. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные 

элементытекста (заголовок, 

иллюстрацию, сноску) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста. 

Находить в тексте, построенном на 

изученном языковом материале, 

запрашиваемую информацию 

фактического характера, где 

происходить действие, любимое 

занятие героя рассказа и т. д.). 

Использовать языковую догадку для 

понимания основного содержания 

текста/нахождения нужной 

информации в тексте. 

Находить значение незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

Письмо 

Копировать речевые образцы; 

списывать текст без ошибок; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 
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Письмо 

Воспроизведение речевых 

образцов, списывание 

текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений 

в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких поздрав 

соответствии с учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, 

вставляя пропущенные слова или 

дописывая его окончание в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странахизучаемого языка: 

сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна 

проживания). 

Писать с опорой на образец 

короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом. 

Фонетическая   сторона   речи 
Правильно называть буквы 

английского алфавита; знать их 

последовательность. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Произносить 

связующее “r” (there is/there are; 

where is) 
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лений с праздниками. 

 

 

 

 

Фонетическая сторона 

речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

англий- ского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение  слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюде- нием их 

ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации 

(повествовательное, 

вопросительное). 

Корректно произносить 

предложения (пове- ствовательное, 

побудительное; общий и 

специальный вопросы) с точки 

зрения их ритми- 

ко-интонационных особенностей. 

Применять изученные правила 

чтения при чтении слов. 

Вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при 

анализе изученных слов.Озвучивать 

знаки транскрипции. 

Воспроизводить односложные слова 

по транскрипции. 

Графика, орфография и 

пунктуация Графически корректно 

воспроизводить буквы английского 

алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов). 
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предложений с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.Чтение слов 

в соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

 

 

 

 

 

 

 

Графика,   орфография и 

пунктуация Графически 

корректное (полупечатное) 

написание букв 

английского алфавита. 

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная расстановка 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков. 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущенные буквы. 

Правильно расставлять знаки 

препинания (точку, вопросительный 

и восклицательный знаки) в конце 

предложения. 

Правильно использовать знак 

апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 
can’t), существительных в 
притяжательном падеже (Ann’s). 
Лексическаясторонаречи 
Узнаватьвписьменномиустномтексте 
ипониматьизученныелексическиееди
ницы(основныезначения). 
Употреблять в устной и письменной 
речиизученные 
лексическиеединицывсоответствиис
коммуникативнойзадачей. 
Группировать слова по их 
тематическойпринадлежност
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знаков препинания; 
апострофа. 

 

 

 

 

 

Лексическаясторон
аречи 
Распознавание 
вписьмен-
номизвучащемтексте 
иупотреблениевустно
й 
и письменной речи 
изученныхлексическ
ихединиц(слов, 
словосочетаний,реч
евыхклише). 
Использование в 
процессечтения и 
аудированияязыков
ой догадки 
дляраспознаванияин

и. 
Опираться на языковую догадку в 
процессечтенияиаудирования(интер
национальныеслова). 

 

ГрамматическаясторонаречиР
аспознавать и употреблять в 
устной и 
письменнойречиразличныекомму
никативныетипы предложений: 
повествовательные(утвердительн
ые,отрицательные),вопроси-
тельные (общий, 
специальный,вопросы),побудител
ьные(вутвердительнойформе). 
Распознаватьиупотреблятьнераспро
странённые и распространённые 
простые предложения. 
Распознавать и употреблять в 
устной и 
письменнойречипредложениясна
чальнымIt.Распознавать и 
употреблять в устной и пись-
менной речи предложения с 
начальнымThere+tobeвPresentSi
mpleTense. 
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тернациональныхсл
ов. 

 

Грамматическаяст
орона 
речиРаспознавание 
вписьмен-
номизвучащемтексте 
иупотреблениевустно
й 
и письменной речи 
изученных 
грамматическихявл
ений. 

Коммуникативные 

типыпредложений: 

повествовательные 

(утвердительные,отрица

тельные), вопроси-

тельные (общий, 

специальныйвопрос),по

будительные(в 

утвердительной 

форме).Нераспространё

нные и 

Распознавать и употреблять в устной 

и писсмменнойречи простые 

предложения с простымглагольным 

сказуемым (He speaks English.). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I 

want to dance. Shecan skate well.). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой tobe в 

PresentSimpleTense в составе таких 

фраз, как I’mDima, I’meight. I’mfine. 

I’msorry. It’s… Is it…? What’s …? 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные 

предложения в утвердительной 

форме (Comein, please.). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) 
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распространённые 

простые предложения. 

Предложения с 

начальным It. 

Предложения с 

начальным 

There + to be в Present 

Simple Tense. 

Предложения с 

простым глагольным 

сказуемым, 

составным именным 

сказуемым и 

составным 

глагольным 

сказуемым. 

Предложения с 

глаголом-связкой to be 

в Present 

Simple Tense. 

Предложения с 

краткими глагольными 

формами. 

Побудительные 

предложения в 

в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … 

Have you got …?). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения 

умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t ride a 

bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее 

распространённые случаи 

употребления). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи множественное 

число существительных, 

образованное по правилам и 



354 
 

утвердительной 

форме. 

Глаголы в Present 

Simple Tense в 

повествовательных 

(утвердительных и 

отрица- 

тельных) и 

вопросительных 

(общий и 

специальныйвопросы) 

предложениях. 

Глагольная 

конструкция have got. 

Модальный глагол can: 

для выражения умения 

и 

отсутствия умения; для 

получения разрешения. 

Определённый, 

неопределённый и 

нулевой артиклиc 

именами 

существительными 

(наиболее 

исключения: apen — pens; aman — 

men. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи указательные 

местоимения this — these. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи количественные 

числительные (1–12). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how 

many. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предлоги места 

on, in, near, under. 

Распознавать и употреблять в 
устной и пись-
меннойречисоюзыandиbut(приоднор
одныхчленах). 

 

Социокультурныезнанияиумения
Использовать некоторые 
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распространённые 

случаи). 

Существительные 

вомножественном 

числе, 

образованные по 

правилам 

иисключения (a book 

—books; a man — men). 

Личныеместоимения (I, 

you, he/she/it, we, they). 

Притяжательные 

местоимения (my, your, 

his/her/ 

its, our, their). 

Указательные 

местоимения (this — 

these). 

Количественные 

числительные (1–12). 

Вопросительные слова 

(who, what, how, where, 

howmany). 

Предлогиместа (in, on, 

near, under). 

социокультурныеэлементы речевого 
поведенческого 
этикета,принятогованглоязычныхстр
анах,внекоторыхситуацияхобщения:
приветствие,прощание,знакомство,в
ыражениеблагодарности,извинение, 
поздравление(сднёмрождения,Новы
мгодом,Рождеством). 
Писатьсвоеимяифамилиюнаанглийс
комязыке. 
Воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского 
фольклора (рифмовки, 
стихи,песенки). 

Знать и воспроизводить названия 

роднойстраныистраны/странизучае

могоязыкаиихстолиц. 
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Союзыandиbut(cодноро

д-нымичленами). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социокультурные
знания и 
уменияЗнание и 
использованиенеко
торыхсоциокульту
рных элементов 
речевогоповеденче
скогоэтикета, 
принятогованглоязы
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чныхстранах в 
некоторыхситуация
хобщения. 

Знание небольших 

произведений детского 

фольклора, 

персонажей 

детскихкниг, названий 

роднойстраныистраны/

странизучаемогоязыка

иихстолиц. 

 

 

 

3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

 

№ 

Программная тема, 

числочасовнаеёизуче

ние 

(Тематикаобщения) 

Программноесодержа

ние 

(Коммуникативныеуме

нияиязыковыенавыки) 

Характеристикадеятельности(учебно

й,познавательной,коммуникативной/р

ечевой);методыиформыорганизаци

и 

 

1. 

 

 

 

 

 

Мирмоего«я». 

Моя семья. Мой 

деньрождения.Моялю

бимаяеда. 

Мойдень(распоря

докдня) 

Диалогическаяречь

Ведение 

элементарныхдиалог

ов (диалог 

этикетного 

характера,диалог—

Диалогическаяречь 

Начинать, поддерживать и 

заканчиватьразговор; знакомиться 

с 

собеседником;поздравлятьспраздн

икомивежливореагировать на 

www.englishforkids.ru 

 

www.englishforkids.ru 

www.infourok.ru 

www.englishforkids.ru 

 

http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.englishforkids.ru/
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2. 

(14ч.) 

 

Мир моих 

увлечений.Любимаяи

грушка,игра.Мойпит

омец. 

Любимыезанятия

.Любимаясказка.

Выходнойдень. 

Каникулы(20ч.) 

побуждение к 

действию,диалог-

расспрос) с 

опоройна речевые 

ситуации,ключевые 

слова 

и/илииллюстрации в 

рамкахизучаемойте

матики 

ссоблюдениемнормрече

вогоэтикета. 

поздравление; выражать 

благодарность;приноситьизвинени

е. 

Обращаться с просьбой, приглашать 

собеседника к совместной 

деятельности, 

вежливосоглашаться/несоглашаться

напредложениесобеседника. 

Запрашиватьинтересующуюинфор

мацию;сообщатьфактическуюинфо

рмацию,отвечаянавопросы(общие,

специальные). 

Составлятьдиалогвсоответствииспо

ставленнойкоммуникативнойзадаче

йпообразцу, 

сиспользованиемвербальныхизрите

льныхопор. 

https://www.uchportal.r

u/load/94 

www.infourok.ru 

www.englishforkids.ru 

https://www.uchportal.ru

/load/94 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Мирвокругменя. 

Моякомната(квартира

,дом).Мояшкола. 

Моидрузья. 

Моямалаяродина(горо

д, село). 

Монологическаяре

чьСозданиеустныхм

онологическихвыска

зываний 

с опорой на 

ключевыеслова, 

вопросы 

и/илииллюстрации в 

Монологическаяречь 

Описыватьпредмет,человека,литера

турногоперсонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге.Передавать основное 

содержание 

прочитанноготекстасиспользовани

емвербальныхи/илизрительныхопо

www.englishforkids.ru 

 

www.infourok.ru 

https://www.uchportal.r

u/load/94 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/load/94
http://www.uchportal.ru/load/94
http://www.infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/load/94
https://www.uchportal.ru/load/94
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4 

Дикие и 

домашниеживотн

ые. 

Погода.Временаг

ода(месяцы)(20ч.) 

 

Роднаястранаистраны

изучаемогоязыка. 

Россия и 

страна/страныизуч

аемого языка. 

Ихстолицы, 

достопримеча-

тельности 

иинтересныефакты. 

Произведениядетск

огофольклора. 

Литературныеперсона

жидетскихкниг. 

Праздники 

роднойстраны и 

страны/странизуч

аемогоязыка 

(14ч.) 

рамкахизучаемой 

тематики.Пересказос

новногосодержанияп

рочитанноготекстас 

опорой на 

ключевыеслова,вопр

осы,плани/илииллю

страции. 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух 

речиучителяиоднок

лассников 

и 

вербальная/невербаль

наяреакциянауслыша

нное. 

Восприятие на слух 

и понимание 

учебных текстов, по-

строенных на 

изученномязыковом

материале,сраз-ной 

глубиной 

р. 

Выражатьсвоёотношениекпредмет

уречи. 

Создаватьсвязноемонологическоев

ысказывание по аналогии, с 

использованием 

вербальныхи/илизрительныхопор. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по 

ведению урока.Распознавать на 

слух и понимать 

связноевысказывание учителя, 

одноклассника,построенноеназнак

омомязыковомматериале;вербальн

о/невербальнореагироватьнауслыш

анное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основноесодержание 

текста, построенного на 

изученномязыковомматериале. 

Определять тему прослушанного 

текста.Определятьглавныефакты/со

бытиявпрослушанномтексте. 

Восприниматьипониматьнаслухзапр

ашиваемую информацию 

 

 

 

 

 

www.englishforkids.ru 

 

https://www.uchportal.r

u/load/94 

 

www.englishforkids.ru 
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проникновения в их 

содержание в 

зависимости от 

поставленнойкоммун

икативной   задачи(с 

пониманием 

основного 

содержания,спонима

ниемзапрашиваемой

информации)сопорой

наиллюстрации, 

атакжесиспользование

мязыковойдогадки,вто

мчислеконтекстуально

й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловоечтение

фактического 

характера(имя,возраст,любимоезаня

тие,цветит.д.) 

вучебномтексте,построенномнаизуч

енномязыковомматериале. 

Использовать зрительные опоры 

(картинки,фотографии) при 

восприятии на слух 

текста.Использоватьязыковую,втом

числеконтекстуальную,догадкуприв

осприятиинаслухтекста. 

 

Смысловоечтение 

Соотносить графический образ 

слова с 

егозвуковымобразомнаосновезнани

яправилчтения. 

Соблюдатьправильноеударен

иевсловахифразах;интонацию

вцелом. 

Читатьвслухучебныйтекст,построе

нныйнаизученномязыковомматери

але,демонстрируяпониманиепроч

итанного. 

Зрительно воспринимать текст, 
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Чтение вслух 

учебныхтекстов, 

построенных 

наизученном 

языковомматериале

,ссоблюдениемправ

ил чтения и 

соответствующейи

нтонации. 

Чтение про себя 

учебныхтекстов, 

построенных 

наизученном 

языковомматериал

е, с 

разнойглубинойпр

оникновенияв их 

содержание в 

зависимости от 

поставленнойкомм

уникативнойзадачи

(спониманиемосно

вного 

содержания,споним

аниемзапрашиваем

узнаватьзнакомыеслова,грамма

тическиеявленияипониматьосно

вноесодержаниетекста,построен

ногонаизученномязыковомматер

иале. 

Определять тему прочитанного 

текста.Определятьглавныефакты/со

бытиявпрочитанномтексте 

Соотноситьтекст/частитекстасиллю

страциями. 

Использоватьвнешниеформальныеэ

лементытекста (заголовок, 

картинки, сноску) 

дляпониманияосновногосодержания

прочитанноготекста. 

Зрительновосприниматьтекст,узнав

атьзнакомыеслова,грамматическиея

вления 

инаходитьвтекстезапрашиваемуюин

формациюфактическогохарактера 

Использоватьязыковую,втомчислек

онтекстуальную,догадкудляпонима

нияосновногосодержания текста/ 

нахождения нужнойинформации. 

Находить значение слов в 
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ойинформации)соп

оройнаиллюстраци

и,атакжесиспользов

аниемязыковойдог

адки, 

в том числе 

контекстуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Списывание 

текста;выписывание

изтекстаслов, 

словосочетаний,пред

ложений. 

Восстановление 

предложениявсоответ

ствиисрешаемой 

коммуникативной/уче

двуязычном 

словаре,словарескартинками. 

 

Письмо 

Списывать текст без ошибок; 

выписывать 

изтекстаслова,словосочетания,пр

едложенияв соответствии с 

коммуникативной/учебнойзадач

ей. 

Восстанавливатьпредложение,встав

ляяпропущенные слова или 

дописывая 

егоокончаниевсоответствиискоммун

икативной/учебнойзадачей. 

Делатьподписиккартинкам,фото

графиямспояснением,чтонанихи

зображено. 

Заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка: сообщать о 

себеосновныесведения(имя,фамили

я,возраст,странапроживания,любим

оезанятиеит.д.).Писатьсопоройнаоб
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бнойзадачей. 

Созданиеподписейкк

артинкам,фотограф

иям. 

Заполнениеанкетифо

рмуляровсуказанием

личнойинформации 

в 

соответствииснорма

ми,приняты-ми в 

стране/странахизуч

аемогоязыка. 

Написаниесопоройна

образецкороткихпоз

дравленийспраздник

ами 

свыражениемпожелан

ий. 

 

 

 

Фонетическая 

сторонаречи 

Фонетически 

корректноепроизнош

разецкороткиепоздравления 

сднёмрождения,НовымгодомиРож- 

дествомсвыражениемпожеланий. 

 

 

Фонетическая   сторона   

речиПравильно называть буквы 

английскогоалфавита;знатьихпо

следовательность. 

Различатьнаслухиадекватнопроизн

оситьвсезвукианглийскогоязыка,со

блюдаянормыпроизнесения звуков 

(долгота и краткостьгласных, 

отсутствие оглушения 

звонкихсогласных в конце слога 

или слова, 

отсутствиесмягчениясогласныхпер

едгласными;связующее“r”вthereis/

thereare;whereis). 

Соблюдатьправильноеударениевизо

лированномслове,фразе. 

Корректно произносить 

предложения (пове-

ствовательное, побудительное; 

общий, специальный вопросы) с 
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ение букв 

английскогоалфавит

а;знаниеихпоследова

тельности. 

Соблюдениенормпро

изношениязвуков. 

Различениенаслухиа

декватно, без 

ошибок, ведущих к 

сбою в 

коммуникации,произ

ношениеслов 

с соблюдением 

правильногоударения 

и фраз с 

соблюдением их 

ритмико-

интонационныхособе

нностей. 

Корректное 

произношениепредл

ожений с 

точкизренияихритми

ко-

интонационныхособ

точки зрения их ритмико 

интонационныхособенностей. 

Применятьправилачтениягласных

воткрытомизакрытомслогеводнос

ложныхсловах,втретьемтипеслога

(гласная+r);согласных,основныхзв

укобуквенныхсочетаний(tion,ight,

etc.)водносложных,двусложных 

имногосложныхсловах. 

Вычленятьзвукобуквенныесочетани

яприанализеизученныхслов. 

Озвучиватьзнакитранскрипции. 

Читатьсловапотранскрипции(полно

йиличастичной).Графика, 

орфография и пунктуация  
Графически корректно 

воспроизводить буквы 

английского алфавита. 

Отличать буквы от 

транскрипционных знаков 

Правильно писать изученные 

слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущен- ные буквы. 

Правильно расставлять знаки 
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енностей. 

Чтениесловвсоответс

твиисизученнымипр

авиламичтения. 

Различениезнаковтранс

крипцииибукванглийск

огоалфавита.Фонетиче

скикорректноепроизно

шение знаков 

транскрипции. Чтение 

слов с использованием 

транскрипции. 

 

 

 

 

 

 

 

Графика, орфография 

и пунктуация 
Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная 

расстановка знаков 

препинания (точку, 

вопросительный и 

восклицательный знаки) в конце 

предложения. 

Правильно использовать знак 

апострофа в сокращённых формах 

глаголов (глагола-связки, 

вспомогательного и модального); 

в притяжательном падеже имен 

существительных (Possessive 

Case). 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном 

тексте 

и понимать изученные 

лексические единицы (основные 

значения). 

Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Образовывать количественные и 

порядковые числительные с 

помощью суффиксов -teen, 
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препинания; 

апострофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона 

речи 

Распознавание в 

письменном и 

звучащем тексте 

и употребление в 

устнойи письменной 

речи изученных 

лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

речевых клише). 

Распознавание и 

употребление в устной 

-ty, -th; распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи. 

Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы). 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

существительные, образованные 

путем словосложения. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(слова, образованные путем 

словосложения, 

интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, 

please.). Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи предложения с 

начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There 
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и письмен- ной речи 

слов с использованием 

основных способов 

словообразования: 

аффик- сации, 

словосложения. 

Грамматическая 

сторона речи 

Распознавание в 

письмен- ном и 

звучащем тексте 

и употребление в 

устной и письменной 

речи род- 

ственных слов с 

использованием 

основных способов 

словообразования: 

аффиксации и 

словосложения. 

Предложениясначальн

ым There + to be в Past 

Simple Tense. 

Побудительные 

предложения в 

was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.). 

Распознаватьиупотреблятьвустной

иписьменнойречиконструкциисгла

голамина -ing: to like/enjoy doing 

something. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to … . 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

правильные и 

неправильныеглаголы в 

PastSimpleTense в 

повествовательных(утвердительн

ыхиотрицательных) 

ивопросительных(общийиспециаль

ныйвопрос)предложениях. 

Распознавать и употреблять в 

устной и 

письменнойречисуществительныевп

ритяжательномпадеже(PossessiveCa

se). 

Распознавать и употреблять в 

устной и 
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отрицательной форме. 

Правильныеинеправ

ильные глаголы в 

PastSimpleTense в 

повествовательных(у

твердительныхиотри

цательных) и 

вопросительных(общ

ийиспециальныйвоп

росы)предложениях. 

Конструкция I’d like 

to … .Конструкции с 

глаголамина-

ing:tolike/enjoydoings

mth(Ilikeridingmybike

.).Существительные 

в притя-жательном 

падеже(PossessiveCa

se). 

Слова, 

выражающиеколиче

ствосисчисляемыми 

и 

неисчисляемымисущ

ествительными(much

письменнойречиcлова,выражающие

количество 

cисчисляемымиинеисчисляемымису

ществи-

тельными(much/many/alotof). 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

наречиячастотности 

usually,often. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

личные местоимения в объект-

номпадеже. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменнойречи  

указательные  

местоименияthat—those. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

неопределённые 

местоименияsome/anyвповествовате

льныхивопросительныхпредложени

ях.Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, 
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/many/alotof). 

Личныеместоимения 

вобъектном(me,you,h

im/her/it,us,them)пад

еже. 

Указательныеместоиме

ния(this—these;that—

thoseНеопределённые 

местоиме- ния 

(some/any) в повество- 

вательных и 

вопроситель- ных 

предложениях. 

Наречия частотности 

(usually, often). 

Количественные 

числи- тельные (13–

100). Поряд ковые 

числительные (1–30). 

Вопросительные 

слова (when, whose, 

why). 

Предлогиместа (next 

to, in front of, behind), 

направле- ния (to), 

why. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

количественные числительные (13–

100). 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

порядковые числительные (1–30). 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went 

to Moscow last year.). 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on 

ввыражениях at 4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые 

социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных странах 
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времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 

o’clock, in the morning, 

on Monday). 

Социокультурные 

знания  и  умения 

Знание и 

использование 

некоторых 

социокультурных 

элементов речевого 

поведенческого 

этикета, 

принятого в 

англоязычных 

странах, в некоторых 

ситуациях общения. 
Знание небольших 

произведений детского 

фольклора, персонажей 

детскихкниг. 

Краткое представлениесвоей 
страны и 

страны/странизучаемогоязык

а 
 

в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, проща ние, 

знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Писать свои имя и фамилию на 

английском языке. 

Воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, 

стихи,песенки). 

Краткопредставлятьсвоюстрануистр

ану/страныизучаемогоязыка,сообща

яназваниестраны, её столицы; цвета 

национальныхфлагов;названиеродн

огогорода/села. 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
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№ 

Программная тема, 

числочасовнаеёизуче

ние 

(Тематикаобщения) 

Программноесодержа

ние 

(Коммуникативныеу

менияиязыковыенав

ыки) 

Характеристикадеятельности(учебной,по

знавательной,коммуникативной/речевой);

методыиформыорганизации 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день рождения, 

подарки. Моя любимая 

еда. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 

(12 ч.) 

Мир моих 

увлечений.Любимаяи

грушка,игра.Мойпит

омец. 

Любимые 

занятия.Занятия 

спортом.Любима

я сказка/исто-

рия/рассказ. 

Выходнойдень. 

Каникулы(16ч.) 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных 

диалогов (диалог 

этикетного характера, 

диалог-побуждение, 

диалог-расспрос, 

диалог — разговор по 

телефону) с опорой на 

речевые ситуации, 

ключевые слова и/или 

иллюстрацииссоблюден

иемнормречевогоэтике

та. 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

знакомиться с собеседником; поздравлять 

с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; 

выражать благодарность; приносить 

извинения. 

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу ;приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не 

соглашатьсянапредложениесобесед

ника. 
Запрашиватьинтересующуюинфор
мацию;сообщатьфактическуюинфо
рмацию,отвечаянавопросы. 
Переходитьспозицииспрашив

www.englishfork

ids.ru 
 

www.englishfork

ids.ru 

www.infourok.ru 

www.englishfork

ids.ru 

 
https://www.uchportal

.ru/load/94 

www.infourok.ru 

www.englishforkids.ru 

https://www.uchportal.

ru/load/94 

http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.uchportal.ru/load/94
http://www.uchportal.ru/load/94
https://www.uchportal.ru/load/94
https://www.uchportal.ru/load/94
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Мирвокругменя. 

Моякомната(кварти

ра,дом), предметы 

мебелииинтерьера. 

Моя школа, 

любимыеучебны

епредметы. 

Мои друзья, их 

внеш-

ностьичертыхаракте

ра.Моя малая родина 

(город,село).Путеше

ствия. 

Дикие и 

домашниеживотные. 

Погода.Временагода(

месяцы). 

Покупки(25ч.) 

 

Роднаястранаистраны

изучаемогоязыка. 

Россияистрана/стра

ныизучаемогоязыка

.Ихстолицы, 

 

 

 

 

Монологическаяре

чьСозданиеустныхм

онологических 

связных 

высказываний с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы, 

плани/илииллюстра

ции. 

Пересказ основного 

содержанияпрочитан

ноготекстас опорой 

на 

ключевыеслова,вопр

осы,плани/илииллю

страции. 

Краткоеустноеизложен

иерезультатоввыполне

нногонесложного 

проектногозадания. 

 

ающегонапозициюотвечающе
гоинаоборот. 
Составлятьдиалогвсоответствииспо
ставленнойкоммуникативнойзадаче
йпообразцу, 

сиспользованиемвербальныхизрите

льныхопор. 

 
Монологическаяречь 
Описывать предмет; внешность и 
чертыхарактерачеловека,литератур
ногоперсонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, 
друге.Создаватьсвязноемонологичес
коевысказывание с использованием 
вербальных и/илизрительныхопор. 
Выражать своё отношение к 
предмету речи.Передавать 
основное содержание 
прочитанноготекстасиспользовани
емвербальныхи/илизрительныхопо
р. 

Краткопредставлятьрезультатывыпо

лненногонесложногопроектногозада

ния. 

Аудирование 

 

 

 

 

 

 

www.englishforkids

.ru 

 

www.infourok.ru 

https://www.uchport

al.ru/load/94 

 

 

 

 

 

 

 

www.englishforkids

.ru 

http://www.infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/load/94
https://www.uchportal.ru/load/94
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основныедостопри

мечательностииинт

ересныефакты. 

Произведения 

детскогофольклора

. Литератур-ные 

персонажи 

детскихкниг. 

Праздники 

роднойстраны и 

страны/странизуч

аемогоязыка 

(15ч.) 

 

Аудирование 

Понимание на слух 

речиучителяиоднок

лассников 

и 

вербальная/невербаль

наяреакциянауслыша

нное. 

Восприятие на слух 

и пони-мание 

учебных и 

адаптированных 

аутентичныхтекстов

,построенных 

на изученном 

языковомматериал

е, с 

разнойглубинойпр

оникновенияв их 

содержание в 

зависимости от 

поставленнойкомм

уникативнойзадачи

(спониманиемосно

Понимать речь учителя по 
ведению урока.Распознавать на 
слух и понимать 
связноевысказывание учителя, 
одноклассника,построенноеназнак
омомязыковомматериале;вербальн
о/невербальнореагировать 
науслышанное. 
Использоватьпереспросилипрос
ьбуповторитьдляуточненияотде
льныхдеталей. 
Воспринимать и понимать на 
слух основноесодержание текста, 
построенного на 
изученномязыковомматериале. 
Определять тему прослушанного 
текста.Определятьглавныефакты/со
бытиявпрослушанномтексте. 
Восприниматьипониматьнаслухзапр
ашиваемую информацию 
фактического характера 
втексте,построенномнаизученномяз
ыковомматериале. 

Использоватьзрительныеопоры(карт

инки,фотографии)привосприятиите

кстанаслух.Использовать языковую 

 

https://www.uchport

al.ru/load/94 

 

www.englishforkids

.ru 
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вного 

содержания,спонима

ниемзапрашиваемой

информации)сопоро

йнаиллюстрации,ата

кжесиспользование

мязыковойдогадки, 

в том числе 

контекстуальной 

 

 

 

 

 

 

Смысловоечтени

еЧтение вслух 

учебныхтекстов,по

строенныхнаизуче

нномязыковом 

материале,ссоблюд

ениемправил 

чтения и 

соответствующейи

нтонации. 

догадку, в том 

числеконтекстуальную,привосприят

иинаслухтекста.Смысловое 

чтение 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; интонацию в 

целом. 

Читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом 

материале, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова,  

грамматические  явления и 

понимать основное содержание 

текста, содержащего отдельные 

незнакомые слова, с 

использованием зрительной опоры 

и без. 

Прогнозировать содержания 

текста на основе заголовка. 

Определять тему прочитанного 
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Чтение про себя 

учебныхтекстов, 

построенных 

наизученном 

языковомматериал

е, с 

разнойглубинойпр

оникновенияв их 

содержание в 

зависимости от 

поставленнойкомм

уникативнойзадачи

(спониманиемосно

вного 

содержания,споним

аниемзапрашиваем

ойинформации)соп

оройнаиллюстраци

и,атакжесиспользов

аниемязыковойдог

адки, в том числе 

контекстуальной. 

Прогнозирование 

содержания текста 

на основезаголовка. 

текста. Определять главные 

факты/события в прочитанном 

тексте 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Использовать внешние 

формальные элементы текста 

(заголовок, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые  слова,  

грамматические  явления и 

находить в нем запрашиваемую 

информацию фактического 

характера. 

Игнорировать отдельные 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразова- тельным 

элементам, контексту. 
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Чтение 

несплошныхтекстов(та

блиц,диаграмм)и 

понимание 

представленныхвнихи

нформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать интернациональные 

слова. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника, 

словаре в картинках. 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных 

текстах (таблице). 

Работать с информацией, 

представленной 

в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица). 

 

Письмо 

Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с коммуникативной 

/учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, 

вставляя пропущенные слова или 

дописывая его окончание. 

Делать подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. 
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Письмо 

Выписываниеизтекст

аслов, 

словосочетаний,пред

ложений. 

Вставкапропущенны

хбуквв слово или 

слов в предло-

жениевсоответствии 

срешаемойкоммуник

атив-

ной/учебнойзадачей

. 

Создание подписей 

ккартинкам,фотограф

иямЗаполнение анкет 

и форму- ляров с 

указанием личной 

информации в 

соответствии с 

нормами, приняты- ми 

в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой 

Заполнять анкеты и формуляры: 

сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия,возраст, 

местожительство (страна 

проживания, город), любимое 

занятие и т. д.). 

Писание небольшое письменное 

высказывание с использованием 

вербальных опор. 

Писать с опорой на образец 

короткие поздрав- ления с днём 

рождения, Новым годом, Рожде- 

ством с выражением пожелания. 

Писать электронное сообщение 

личного характера с опорой на 

образец. 

Правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков 
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на образец коротких 

поздравлений с 

праздниками 

с выражением 

пожелания. 

Написание короткого 

рассказа по 

плану/ключевым 

словам. 

Написание 

электронного 

сообщения личного 

характера с опорой на 

образец. 

 

 

 

Фонетическая 

сторона речи 

Соблюдение норм 

произношения: 

Различение на слух и 

адекватно, без 

ошибок, ведущих к 

сбою в 

(долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; связу- 

ющее “r” в предложениях с 

thereis/thereare, whereis). 

Соблюдать правильное ударение в 

изолиро- ванном слове, фразе 

(правило отсутствия ударения на 

служебных словах). 

Корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, 

специальный вопросы). 

Соблюдать интонацию 

перечисления. Применять для 

чтения новых слов правила чтения 

гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах, в 

третьем типе слога (гласная + r); 

согласных, основных 

звукобуквенных сочетаниях в 
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коммуникации, 

произношение слов 

с соблюдением 

правильного ударения 

и фраз с соблюдением 

их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное 

произношение 

предложений с 

точкизрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения. 

Фонетически 

корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с 

использованием 

односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при 

анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать новые слова по 

транскрипции (полной или 

частичной); по аналогии. 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Правильно писать изученные 

слова. Восстанавливать слово, 

вставляя пропущенные буквы. 

Отличать транскрипционные 

знаки от букв. Расставлять знаки 

препинания (точку, 

вопросительный и 

восклицательный знаки) 

в конце предложения; запятую при 

перечислении и обращении. 

Использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глаголов 

(глагола-связки, вспомога- 

тельного и модального); в 
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полной или частичной 

транскрипции, по 

аналогии. 

Графика, орфография 

и пунктуация 

Правильное 

написание изученных 

слов. 

Правильная 

расстановка знаков 

препинания (точки, 

вопросительного и 

воскли- цательного 

знака в конце 

предложения; запятой 

при перечислении и 

обращении). 

Лексическая сторона 

речи 

Распознавание в 

письменном и 

звучащем тексте 

и употребление в 

устной и письменной 

речи изученных 

притяжательном падеже имён 

существительных (PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном 

тексте 

и понимать изученные 

лексические единицы (основные 

значения). 

Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Образовывать имена 

существительные с помо- щью 

суффиксов -er/-or, -ist; 

числительные 

с помощью суффиксов -teen, -ty, -

th; распозна- вать и употреблять в 

устной и письменной речи. 

Распознавать и употреблять в 

устной и пись- менной речи 

существительные, образованные 

путём словосложения (football), с 

помощью конверсии (toplay — 
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лексических единиц 

(слов, 

словосочетаний, 

речевых клише). 

Распознавание и 

образование в устной 

и письменной речи 

родственных слов 

с использованием 

основных способов 

словообразования: 

аффиксации, сло- 

восложения и 

конверсии. 

Грамматическая 

сторона речи 

Распознавание в 

письменном и 

звучащем тексте 

и употребление в 

устной 

и письменной речи 

изученных 

морфологических 

форм и 

aplay). 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(слова, образованные путем 

словосложения, 

интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

PresentContinuousTense в пове- 

ствовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) 

предложениях. Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию 

tobegoing 

to и FutureSimpleTense для 

выражения будущего действия. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

модальные глаголы долженство- 

вания must и haveto. 

Распознавать и употреблять в 

устной и пись- менной речи 
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синтаксических 

конструкций 

английского языка. 

Глаголы в 

Present/PastSimpleTens

e, 

PresentContinuousTens

e в пове- 

ствовательных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных 

(общий и 

специальный 

вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы 

must и haveto. 

Конструкция to be 

going to и Future 

Simple Tense для 

выражения будущего 

действия (I am going 

to have my birthday 

party on Saturday. 

отрицательное местоимение no. 

Распознавать и употреблять в 

устной и пись- менной речи 

степени сравнения 

прилагательных (формы, 

образованные по правилу и 

исключения: good — better (the) 

best, bad — worse — (the) worst). 

Распознавать и употреблять в 

устной и пись- менной речи  

наречия  времени; Распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи обозначение 

даты и года. 

Распознавать и употреблять в 

устной и пись- менной речи 

обозначение времени. 

Социокультурные знания и 

умения Использовать некоторые 

социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение 
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Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательное 

местоимение no. 

Степени сравнения 

прилагательных 

(формы, 

образованные по 

правилу и ис- 

ключения: good — 

better — (the) best, bad 

— worse — (the) 

worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и 

года. 

Обозначение времени 

(5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

Социокультурные 

знания  и  умения 
Знание и 

использование 

некоторых 

социокультурных 

элементов речевого 

благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Воспроизводить наизусть 

небольшие произве- дения 

детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песенки).Кратко 

представлять свою страну и 

страну/ страны изучаемого языка 

на английском языке, сообщая 

название страны, название 

столицы, название родного 

города/села, цвета национальных 

флагов; рассказывать об основных 

достопримечательностях. 



384 
 

поведенческого 

этикета, 

принятого в 

англоязычных странах 

в некоторых 

ситуациях общения. 

Знание небольших 

произведений 

детского фольклора, 

персонажей детских 

книг. 

Знание названий 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка и их 

столиц. Краткое 

представление своей 

страны и страны/ 

стран изучаемого 

языка на английском 

языке. 
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2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также  программы воспитания. 

     

Вначальнойшколеизучениематематикиимеетособоезначениев

развитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания,опытв

ыполненияпредметныхиуниверсальныхдействийнаматематич

ескомматериале,первоначальноеовладениематематическимяз

ыкомстанутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атак

жебудутвостребованывжизни.Изучение математики в 

начальной школе направлено на 

достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей,а

такжецелейвоспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — 

понимание значения величин и способов их измерения; 

использованиеарифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практическиезадачи средствами математики; 

работа с алгоритмами 

выполненияарифметическихдействий. 

2. Формированиефункциональнойматематическойграмотност

имладшегошкольника,котораяхарактеризуетсяналичиемуне

гоопытарешенияучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,построенныхнапониманиииприменении

математическихотношений(«часть-целое»,«больше-

меньше»,«равно-

неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зави

симостей(работа,движение,продолжительностьсобытия.)  

3. Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника

—

формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности

,пространственноговоображения,математическойречи;умен

иестроитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различатьве

рные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,вестипоис

кинформации(примеров,основанийдляупорядочения,вариан

товидр.). 
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4. Становлениеучебно-познавательныхмотивовиинтересак 

изучению математики и умственному труду; важнейших 

качествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогоипро

странственного мышления, воображения, математической 

речи,ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочныхнавыков использования математических знаний в 

повседневнойжизни. 

     

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезул

ьтатовлежатследующиеценностиматематики,коррелирующиесос

тановлениемличностимладшегошкольника: 

 пониманиематематическихотношенийвыступаетсредство

мпознания закономерностей существования  

окружающегомира,фактов,процессов  и  явлений,  

происходящих  в  

природеивобществе(хронологиясобытий,протяжённостьп

овремени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы,р

азмераит.д.); 

 математические представления о числах, величинах, 

геометрическихфигурахявляютсяусловиемцелостногов

осприятиятворенийприродыичеловека(памятникиархит

ектуры,сокровищаискусстваикультуры,объектыприрод

ы); 

 владениематематическимязыком,элементамиалгоритмиче

скогомышленияпозволяетученикусовершенствоватькомм

уникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузре

ния,строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергать

илиподтверждать  истинность  предположения). 

Воспитательный потенциал предмета «Математика» реализуется 

через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 



388 
 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 использование воспитательных возможностей содержания темы через 

подбор соответствующих задач для решения. 

     

Младшиешкольникипроявляютинтерескматематическойсущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их 

измерить, определить величину, форму, выявить зависимостии  

закономерности  их  расположения  во  времени  ив 

пространстве.Осознанию младшим школьником многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

чтооблегчаетосвоениеобщегоспособарешенияучебнойзадачи,атак

жеработусразнымисредствамиинформации,втомчислеиграфически

ми(таблица,диаграмма,схема). 

     В начальной школе математические знания и умения 

применяются школьником при изучении других учебных 

предметов(количественные и пространственные характеристики, 

оценки,расчётыиприкидка,использованиеграфическихформпредст

авленияинформации).Приобретённыеученикомумениястроить 

алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 

иписьменныхарифметическихвычислений,приёмыпроверкиправил

ьностивыполнениядействий,атакжеразличение,называние, 
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изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) 

становятсяпоказателямисформированнойфункциональнойграмотн

остимладшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

 

     В учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего540часов.Изних:в1классе—132часа,во2классе—

136часов,3классе—136часов,4классе—136часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

     

Основноесодержаниеобученияврабочейпрограммепредставленора

зделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные 

отношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформаци

я». 

1 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись.Единица 

счёта.Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Число ицифра0приизмерении,вычислении. 

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

двузначные числа.Увеличение (уменьшение) числа 

нанесколькоединиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлины:сантиметр,  

дециметр;установлениесоотношениямеждуними. 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Названия 

компонентовдействий,результатовдействийсложения,вычитания.

Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 

Текстовыезадачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу.Зависимость между данными и 

искомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействи

е. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве

:слева/справа,сверху/снизу,между;установлениепространственн

ыхотношений. 
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Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, отрезка.Построение отрезка, 

квадрата,треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта, 

группы объектов (количество, форма, 

размер).Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её 

обнаружение,продолжениеряда. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

составленныеотносительнозаданногонабораматематическихобъе

ктов. 

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

извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодного-

двухданныхв таблицу.Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-

трёхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдл

ины,изображениемгеометрическойфигуры. 

Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

 наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины) в  

окружающеммире; 

 обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихд

ействий; 

 пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявелич

инвжизни; 

 наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

 сравнивать два объекта,два числа; 

 распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию;  

 копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособствен

номузамыслу; 

 приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

 вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследо

вательность). 

 

Работасинформацией: 

 понимать, что математические явления могут быть 

представлены с помощью разных средств: текст, числовая 

запись,таблица,рисунок,схема; 
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 читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювт

абличнойформе. 

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую 

фигуру,последовательность из нескольких чисел, записанных по 

порядку; 

 комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; описывать 

положениепредметавпространстве. 

 различатьи использоватьматематические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора 

объектов. 

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе 

деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; 

 проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебно

йзадачи,спомощьюучителяустанавливатьпричинувозникшейо

шибкиитрудности; 

 проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогопри

ёмавыполнениядействия. 

 

Совместнаядеятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим 

материалом;выполнять правила совместной деятельности: 

договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешатьконфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав,сравнение. Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнениечисел. 

Величины:сравнениепомассе(единицамассы—килограмм); 

измерение длины (единицы длины — метр, дециметр,сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы времени — час, 
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минута).Соотношение между единицами величины (в 

пределах100),егоприменениедлярешенияпрактическихзадач. 

Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

и с переходом через разряд.Письменное сложение 

ивычитаниечиселвпределах100.Переместительное,сочетательноес

войствасложения,ихприменениедлявычислений.Взаимосвязькомп

онентовирезультатадействиясложения,действия 

вычитания.Проверка результата вычисления 

(реальностьответа,обратноедействие). 

Действия умножения и деления чисел в практических 

иучебных ситуациях. Названия компонентов действий 

умножения,деления. 

Табличноеумножениевпределах50.Табличныеслучаиумножени

я, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязь компонентов 

ирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания;егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения.Порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение 

егозначения.Рациональныеприемывычислений:использованиепере

местительногоисочетательногосвойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемыили 

другой модели. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий.Записьрешения 

и ответа задачи.Решение текстовых задач на 

применениесмыслаарифметическогодействия(сложение,вычитани

е,умножение,деление).Расчётныезадачинаувеличение/уменьшение 

величины на несколько единиц/в несколько 

раз.Фиксацияответакзадачеиегопроверка(формулирование,провер

ка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленномувопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка,прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.Построение 

отрезка заданной длины с помощью линейки.Изображение 

наклетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

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

прямоугольника(квадрата),записьрезультатаизмерениявсантиме

трах. 

Математическаяинформация 

Нахождение,формулированиеодного-двухобщих  признаков 

набора математических объектов: чисел, величин, геометрических 

фигур.Классификация объектов по заданному илисамостоятельно   

установленному   признаку.     

Закономерностьврядучисел,геометрическихфигур,объектовповсед

невнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащиеколичественные,пространственныеотношения,  

зависимостимеждучислами/величинами.Конструированиеутвержд

енийсиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответанавопросинформации,представленнойвтаблице(таблицысло

жения, умножения; график дежурств, наблюдения в природеипр.)  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, 

изображений)готовымичисловымиданными. 

Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислени

й,измеренийипостроениягеометрическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения 

(электроннойформойучебника,компьютернымитренажёрами).  

Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

 наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-

меньше)вокружающеммире; 

 характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеиз

мерительныеприборы(сантиметроваялента,весы); 

 сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрических

фигур)посамостоятельновыбранномуоснованию; 

 распределять(классифицировать)объекты(числа,  

величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие)нагруппы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в 

окружающеммире; 

 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с 

геометрическимсодержанием); 

 воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыр

ажении,содержащемдействия  сложения  и  

вычитания(соскобками/безскобок); 



394 
 

 устанавливать соответствие между математическим 

выражениемиеготекстовымописанием; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, 

ответ. 

 

Работасинформацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную 

втекстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, 

заполнятьтаблицы; 

 устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростей

шихкомбинаторныхзадач; 

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми 

числовымиданными. 

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 комментироватьходвычислений; 

 объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения; 

 составлять текстовую задачу с заданным отношением 

(готовымрешением)пообразцу; 

 использовать математические знаки и терминологию 

дляописания сюжетной ситуации; конструирования 

утверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отноше

ния; 

 называть числа, величины, геометрические фигуры, 

обладающиезаданнымсвойством; 

 записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьприме

ры,иллюстрирующиесмысларифметическогодействия;  

 конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«

все». 

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчи

сел,величин,геометрическихфигур; 

 организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпар

нойработысматематическимматериалом; 

 проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмав

ыполнениядействия,обратногодействия; 

 находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудно

сти. 
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Совместнаядеятельность: 

 приниматьправиласовместнойдеятельностиприработевпарах,г

руппах,составленныхучителемилисамостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с 

математическимматериалом: обсуждать цель деятельности, ход 

работы, 

комментироватьсвоидействия,выслушиватьмнениядругихучас

тников, готовить презентацию (устное выступление) 

решенияилиответа; 

 решать совместно математические задачи поискового и 

творческогохарактера(определятьспомощьюизмерительныхин

струментов длину, определять время и продолжительностьс 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку 

результатадействий,измерений); 

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения 

общейработы. 

 

3КЛАСС 

Числаивеличины 

Числавпределах1000:чтение,запись,сравнение,представление 

в виде суммы разрядных слагаемых.Равенства и неравенства: 

чтение, составление.  Увеличение/уменьшение 

числавнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммомиграммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление 

отношения «дороже/дешевле на/в».Соотношение «цена, 

количество,стоимость»впрактическойситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/в».Соотношение «начало, 

окончание,продолжительностьсобытия»впрактическойситуации.  

Длина(единицадлины—

миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпредела

хтысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр).  

Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 

100(табличноеивнетабличноеумножение,деление,действияскругл

ымичислами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действияс

числами0и1. 
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Письменное умножение в столбик, письменное деление 

уголком.Письменное умножение, деление на однозначное число 

впределах 100.Проверка результата вычисления (прикидка 

илиоценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение 

числовоговыражения,содержащегонесколькодействий(соскобка

ми/безскобок),свычислениямивпределах1000. 

   Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи 

   Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений,представлениенамодели,планированиеходарешения

задачи, 

решениеарифметическимспособом.Задачинапониманиесмысла 

арифметических действий (в том числе деления с 

остатком),отношений(больше/меньшена/в),зависимостей(купля

-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное).Запись решения задачи по действиям и 

спомощью числового выражения.Проверка решения и 

оценкаполученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятаячасть в практической ситуации; сравнение долей одной 

величины.Задачинанахождениедоливеличины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигурыначасти,составлениефигурыизчастей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах.Вычисление площади 

прямоугольника(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства.Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади.Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Математическаяинформация 

    Классификацияобъектовподвумпризнакам.Верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование,проверка.Логическиерассуждениясосвязками«ес
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ли…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации, 

представленной в таблицах с данными о реальныхпроцессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных 

втаблицу;дополнениечертежаданными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инстру

кция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 

длярешенияучебныхипрактическихзадач. 

    Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихи 

тестовых заданий на доступных электронных средствах 

обучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах)

. 

Универсальные учебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

 сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геомет

рическиефигуры); 

 выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

 конструироватьгеометрическиефигуры; 

 классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) по 

выбранномупризнаку; 

 прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

 пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,о

писанныхвзадаче; 

 различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисле

ния; 

 выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвари

антов,использованиеалгоритма); 

 соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпра

ктическойситуации; 

 составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамосто

ятельновыбранномуправилу; 

 моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию;  

 устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатек

стовойзадачи. 

 

Работасинформацией: 

 читатьинформацию,представленнуювразныхформах;  

 извлекать и интерпретировать числовые данные, 
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представленныевтаблице,надиаграмме; 

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять 

даннымичертеж; 

 устанавливать соответствие между различными записями 

решениязадачи; 

 использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словар

и) для установления и проверки значения 

математическоготермина(понятия). 

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотн

ошенийизависимостей; 

 строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьт

екстовуюзадачу; 

 объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…»,«боль

ше/меньшев…»,«равно»; 

 использовать математическую символику для 

составлениячисловыхвыражений; 

 выбирать,осуществлятьпереходотоднихединиц  измерения 

величины к другим в соответствии с практической ситуацией;  

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате 

выполнениявычисления. 

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

 вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

 формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,рас

чётами; 

 выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипровер

киправильностивычисления;проверятьполнотуиправильнос

тьзаполнениятаблицсложения,умножения. 

 

Совместнаядеятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные 

задания(находитьразныерешения;определятьспомощьюцифров

ыхианалоговыхприборов,измерительныхинструментовдлину,м

ассу,время); 

 договариваться о распределении обязанностей в 

совместномтруде,выполнятьролируководителя,подчинённого,

сдержанноприниматьзамечанияксвоейработе;  

 выполнять совместно прикидку и оценку результата 
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выполненияобщейработы. 

 

4КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, 

поразрядноесравнение упорядочение.Число, большее или 

меньшее данногочисла на заданное число разрядных единиц, в 

заданное числораз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимо

сти. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между 

единицамимассы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношениемеждуними. 

    Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квадратный метр, квадратный 

сантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывм

инуту,метрывсекунду);соотношениемеждуединицамивпределах

100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменноесложение,вычитаниемногозначныхчиселвпределах

миллиона.Письменноеумножение,делениемногозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в 

пределах100000;делениесостатком.Умножение/делениена10,100,1

000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений.Поискзначениячисловоговыражения,содержащего

несколькодействийвпределах100000.Проверкарезультатавычис

лений,втомчислеспомощьюкалькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметическогодействия:запись,нахождениенеизвестногокомпон

ента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи 

Работастекстовой  задачей,  решение  которой  содержит2—

3действия:анализ,представлениенамодели;планирование и запись 

решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость,время, 

пройденный путь), работы (производительность, 

время,объёмработы),купли-

продажи(цена,количество,стоимость)ирешениесоответствующихз
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адач.Задачинаустановлениевремени(начало,продолжительностьио

кончаниесобытия),расчётаколичества,расхода,изменения.Задачина  

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решенияподействиямспояснением,повопросам,спомощьючислово

говыражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

    Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокру

жностизаданногорадиуса.Построениеизученныхгеометрическихф

игурспомощьюлинейки,угольника,циркуля.Пространственныегео

метрическиефигуры(тела):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида;разл

ичение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадр

аты),составлениефигуризпрямоугольников/квадратов.  

   Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка 

истинности; составление и проверка логических рассуждений 

прирешениизадач. 

Данные о реальных процессах и явлениях 

окружающегомира,представленныенадиаграммах,схемах,втабл

ицах,текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

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

справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, 

тренажёры, их использование под руководством педагога и 

самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, 

электронныесловари,образовательныесайты,ориентированныенад

етеймладшегошкольноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

Универсальные учебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

 ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,исп

ользоватьеёввысказыванияхирассуждениях; 

 сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геомет

рическиефигуры),записыватьпризнаксравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритмдействия, приём вычисления, способ решения, 
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моделированиеситуации,переборвариантов);  

 обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружа

ющеммире; 

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую 

заданнымсвойством(отрезокзаданнойдлины,ломанаяопределён

нойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

 классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

 составлять модель математической задачи, проверять её 

соответствиеусловиямзадачи; 

 определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массу 

предмета (электронные и гиревые весы), 

температуру(градусник), скорость движения транспортного 

средства 

(макетспидометра),вместимость(спомощьюизмерительныхсос

удов). 

 

Работасинформацией: 

 представлятьинформациювразныхформах; 

 извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювта

блице,надиаграмме; 

 использовать справочную литературу для поиска информации, 

в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешени

япредметнойилипрактическойзадачи; 

 приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опров

ержениявывода,гипотезы; 

 конструировать,читатьчисловоевыражение; 

 описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойт

ерминологии; 

 характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияс

помощьюизученныхвеличин; 

 составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

 инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,

поискошибокврешении. 

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия, решения текстовой 

задачи,построениягеометрическойфигуры,измерения;  
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 самостоятельно выполнять прикидку и оценку 

результатаизмерений; 

 находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибкиитруд

ностиврешенииучебнойзадачи. 

 

Совместнаядеятельность: 

 участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособе 

решения, распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих 

переборабольшогоколичествавариантов),согласовыватьмнения

входепоискадоказательств,выборарациональногоспособа;  

 договариваться с одноклассниками в ходе организации 

проектной работы с величинами (составление расписания, 

подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека,приближённаяоценкарасстоянийивременныхинтерва

лов; взвешивание; измерение температуры воздуха иводы), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталейпри 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и 

оценкаконечногорезультата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов 

обучения в соответствии со своими возможностями и 

способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельностиребенка,скоростьпсихическогосозревания,особеннос

тиформирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию,готовность планировать свою работу, 

самоконтрольит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по 

математике,представленныепогодамобучения,отражают,впервуюо

чередь,предметныедостиженияобучающегося.Такжеонивключают 

отдельные результаты в области становления личностных качеств 

и метапредметных действий и умений, которые могут быть 

достигнуты на этом этапе обучения. Тем самымподчеркивается, 

что становление личностных новообразованийи универсальных 

учебных действий осуществляется 

средствамиматематическогосодержаниякурса. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в 

начальнойшколе у обучающегося будут сформированы следующие 



403 
 

личностныерезультаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для 

адаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультур

ычеловека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационнойсреде; 

 применять математику для решения практических задач 

вповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиоднокл

ассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдя

м; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенност

ьсвоихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодол

еватьтрудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки 

зрениявозможности применения математики для 

рационального 

иэффективногорешенияучебныхижизненныхпроблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсв

оиматематическиезнанияиумения; 

 пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами 

для решения предложенных и самостоятельно 

выбранныхучебныхпроблем,задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируют

сяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими 

объектами (часть-целое; причина-следствие; 

протяжённость); 

 применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравн

ение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и 
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измерительныенавыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели,схемы,арифметическойзаписи,текставсоответствииспр

едложеннойучебнойпроблемой. 

 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном 

материалеразныхразделовкурсаматематики; 

 понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, использовать 

для решенияучебныхипрактическихзадач; 

 применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование,переборвариантов) 

 

3) Работасинформацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационнойсреды; 

 читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформац

ию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять 

таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствиистребованиямиучебнойзадачи; 

 принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации.  

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строит

ьлогическоерассуждение; 

 использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходареше

нияматематическойзадачи;формулироватьответ; 

 комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;  

 объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтермин

ологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —

задаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступле

ния участников, приводить доказательства своей 

правоты,проявлятьэтикуобщения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разноговида 

описание(например,геометрическойфигуры),рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция 



405 
 

(например,измерениедлиныотрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять,исправлять 

деформированные;составлятьпоаналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

 планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовате

льностьучебныхдействий; 

 выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсред

ств,предлагаемыхвпроцессеобучения. 

 

2) Самоконтроль: 

 осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;

объективнооцениватьих; 

 выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий

; 

 находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вести

поискпутейпреодоленияошибок; 

 

3) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения 

(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнитель

нымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественнуюхарактеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять 

работумежду членами группы (например, в случае решения 

задач,требующих перебора большого количества вариантов, 

приведенияпримеров и контрпримеров); согласовывать 

мненияв ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа,анализаинформации; 

 осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдей

ствий, предвидеть возможность возникновения ошибок 

итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 читать,записывать,сравнивать,  упорядочивать  числа  от  
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0до20; 

 пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковый

номеробъекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на 

заданноечисло; 

 выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитанияв 

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток;  

 называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое,разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание:выделятьусловиеитребование(вопрос); 

 сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотно

шениедлиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; 

измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм);  

 различать число ицифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 

 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержден

ияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов;  

 группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыват

ьзакономерностиврядуобъектовповседневнойжизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 

таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

 сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);  

 распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпредела

х100; 

 находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло (в пределах 100); большее данного числа в 

заданноечислораз(впределах20); 

 устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначения 

числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 

 выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впр

еделах100—устноиписьменно;умножениеиделение в пределах 
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50 с использованием таблицы умножения; 

 называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множи

тели,произведение);деления(делимое,делитель,частное); 

 находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы 

величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка);преобразовыватьодниединицыданныхвеличин 

вдругие; 

 определять с помощью измерительных инструментов 

длину;определять время с помощью часов; выполнять 

прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,ма

ссы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношен

ие«больше/меньшена»; 

 решатьтекстовыезадачиводно-

двадействия:представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таб

лицаилидругаямодель); планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий,записыватьответ; 

 различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол;лом

аную, многоугольник; выделять среди 

четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

 на бумаге в клетку изображать ломаную, 

многоугольник;чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинамисторон; использовать для выполнения 

построений линейку,угольник; 

 выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейк

и; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержден

ия со словами «все», «каждый»; проводить одно-

двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы;  

 находить общий признак группы математических 

объектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, 

геометрическихфигур); 

 представлять информацию в заданной форме: 

дополнятьтекст задачи числами, заполнять строку/столбец 

таблицы,указывать числовые данные на рисунке (изображении 
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геометрическихфигур); 

 сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное);  

 обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире

; 

 подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

 составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

 проверятьправильностьвычислений. 

 

Кконцу обучения в третьемклассеобучающийся научится: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпредела

х1000; 

 находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание(в 

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — 

письменно);умножениеиделение  на  однозначное  число  (в  

пределах100—устноиписьменно); 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 

1;делениесостатком; 

 устанавливатьисоблюдатьпорядокдействийпривычислении 

значения числового выражения (со скобками/без 

скобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вы

читания,умноженияиделения; 

 использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательноесвойствасложения; 

 находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;  

 использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешении 

задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), времени(минута, час, 

секунда), стоимости (копейка, рубль); 

преобразовыватьодниединицыданнойвеличинывдругие; 

 определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерит

ельныхинструментовдлину,массу,время;выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

определятьпродолжительностьсобытия; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньшена/в»; 

 называть,находитьдолювеличины(половина,четверть);  

 сравниватьвеличины, выраженные долями; 

 знать и использовать при решении задач и в 
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практическихситуациях(покупкатовара,определениевремен

и,выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнятьсложение и вычитание однородных величин, 

умножение иделениевеличинынаоднозначноечисло; 

 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, проверятьвычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольникназаданны

ечасти; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, 

сопоставлениечисловыхзначений); 

 находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямо

угольника(квадрата),используяправило/алгоритм; 

 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержден

ия со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, 

то…»; формулировать утверждение (вывод),строить 

логические рассуждения (однодвухшаговые), в 

томчислесиспользованиемизученныхсвязок; 

 классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметахповседневнойжизни(например,ярлык,этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие 

таблицыпообразцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и 

следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

 сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,

уникальное); 

 выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 

Кконцуобучениявчетвертомклассеобучающийсянаучится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначныечисла; 

 находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз; 

 выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниес 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); 



410 
 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 — 

устно);делениесостатком—письменно(впределах1000); 

 вычислять значение числового выражения (со 

скобками/безскобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения,делениясмногозначнымичислами;  

 использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметическихдействий; 

 выполнятьприкидкурезультатавычислений;осуществлятьпрове

ркуполученногорезультатапокритериям:достоверность 

(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощь

юкалькулятора; 

 находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

 находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;  

 использовать единицы величин для при решении задач 

(длина,масса,время,вместимость,стоимость,площадь,скорость)

; 

 использовать при решении задач единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда,минута,

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

ти (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километрвчас,метрвсекунду); 

 использоватьприрешениитекстовыхзадачив  практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем 

ипройденнымпутем,междупроизводительностью,временемиоб

ъёмомработы; 

 определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 

выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять 

преобразование заданных величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменныевычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат 

по критериям:достоверность/реальность,соответствиеусловию;  

 решать практические задачи, связанные с повседневной 

жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с 
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избыточнымиданными,находитьнедостающуюинформацию(на

пример, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различныеспособырешения,использоватьподходящиеспособы

проверки; 

 различать, называть геометрические фигуры: 

окружность,круг; 

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданногорадиуса; 

 различать изображения простейших пространственных 

фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

распознаватьв простейших случаях проекции предметов 

окружающегомиранаплоскость(пол,стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составленных

издвух -трехпрямоугольников(квадратов); 

 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержд

ения;приводитьпример,контрпример; 

 формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуж

дения (одно-/двухшаговые) с использованием 

изученныхсвязок; 

 классифицироватьобъектыпозаданным/самостоятельноустанов

леннымодному-двумпризнакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и 

решениязадачинформацию,представленнуювпростейшихстолб

чатыхдиаграммах,таблицахсданнымиореальныхпроцессах и 

явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни 

(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую 

диаграмму; 

 использоватьформализованныеописанияпоследовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и 

учебныхситуациях;дополнятьалгоритм,упорядочиватьшагиалг

оритма; 

 выбиратьрациональноерешение; 

 составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

 конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

 находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 
 



412 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

 

№ 

п/

п 

Тема,разделкурса,пр

имерноеколичествочасо

в 

Предметноесодержание Методыиформыорганизацииобуч

ения.Характеристикадеятельностио

бучающихся 

Электро

нные 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

1 Числа 

(20ч) 

Числа от1 

до9:различение,чтение,запис

ь. 

Единицасчёта.Десяток.Счёт 

предметов, 

записьрезультатацифрами. 

Порядковый номер 

объектапризаданномпорядке

счёта.Сравнениечисел,сравне

ниегрупппредметовпоколиче

ству:больше,меньше,столько

же. 

Числоицифра0приизмере

нии,вычислении.Числавпре

Игровыеупражненияпоразличениюк

оличествапредметов(зрительно,насл

ух,установлениемсоответствия),чис

лаицифры,представлениючиселслов

есноиписьменно. 

Работавпарах/группах.Формулиро

ваниеответовнавопросы:«Сколько

?»,«Которыйпосчёту?»,«Наскольк

обольше?»,«Насколькоменьше?»,«

Чтополучится,еслиувеличить/умен

ьшитьколичествона1,на2?»—

пообразцуисамостоятельно. 

Практическиеработыпоопределени

юдлинпредложенныхпредметовспо

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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делах20:чтение, запись, 

сравнение.Однозначные и 

двузначныечисла.Увеличен

ие(уменьшение)числананес

колькоединиц. 

мощьюзаданноймерки,поопределен

июдлинывсантиметрах.  

Поэлементное  

сравнениегруппчисел.Словесное  

описание  группы  

предметов,рядачисел. 

Чтениеизаписьпообразцуи  

самостоятельно  

группчисел,геометрическихфигурвз

аданномисамостоятельноустановлен

номпорядке. 

Обсуждение: назначение 

знаков в математике, 

обобщениепредставлений.Цифр

ы;знакисравнения,равенства,ари

фметическихдействий. 

Устнаяработа:счётединицами  в  

разном  

порядке,чтение,упорядочениеодноз

начныхидвузначныхчисел;счётпо2,п

о5. 

Работастаблицейчисел:наблюдение,

установлениезакономерностейврасп

оложениичисел. 

Работавпарах/группах.Формулиро
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ваниевопросов,связанныхспорядко

мчисел,увеличением/уменьшение

мчислананесколькоединиц,установ

лениемзакономерностиврядучисел

. 

Моделированиеучебныхситуаци

й,связанныхсприменениемпредста

вленийочислевпрактическихситуа

циях.Письмоцифр. 

2 Величины 

(7ч) 

Длинаиеёизмерениеспомощью

заданноймерки.Сравнениебези

змерения:выше—

ниже,шире—уже,длиннее—

короче,старше—

моложе,тяжелее—легче. 

Единицыдлины:сантиметр

,дециметр;установлениесоот

ношениямеждуними. 

Знакомствосприборамидляизмерен

иявеличин.Линейкакакпростейши

йинструментизмерениядлины. 

Наблюдение действия 

измерительных приборов. 

Пониманиеназначенияинеобходим

остииспользованиявеличинвжизни

. 

Использованиелинейкидляизм

ерениядлиныотрезка.Коллективн

аяработапоразличениюисравнени

ювеличин. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 

3 Арифметические 

действия 

(40 ч) 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

Учебный диалог: «Сравнение 

практических (житейских) ситуаций, 

требующих записи одного и того же 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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вычитания. Знаки сложения и 

вычитания, названия компонентов 

действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство 

сложения. 

Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых слагаемых. 

Счёт по 2, по 3, по 5. 

Прибавление и вычитание нуля. 

Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через 

десяток. 

Вычисление суммы, разности трёх 

чисел. 

арифметического действия, разных 

арифметических действий». 

Практическая работа с числовым 

выражением: запись, чтение, приведение 

примера (с помощью учителя или по 

образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия. 

Обсуждение приёмов сложения, 

вычитания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по 

частям и др. 

Использование разных способов подсчёта 

суммы и разности, использование 

переместительного свойства при 

нахождении суммы. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

перестановка слагаемых при сложении 

(обсуждение практических и учебных 

ситуаций). 

Моделирование. Иллюстрация с помощью 

предметной модели переместительного 

свойства сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого. Под 

руководством педагога выполнение счёта 



416 
 

с использованием заданной единицы 

счёта. 

Работа в парах/группах: проверка 

правильности вычисления с 

использованием раздаточного материала, 

линейки, модели действия, по образцу; 

обнаружение общего и различного в 

записи арифметических действий, одного 

и того же действия с разными числами. 

Дидактические игры и упражнения, 

связанные с выбором, составлением сумм, 

разностей с заданным результатом 

действия; сравнением значений числовых 

выражений (без вычислений), по 

результату действия. 

4 Текстовые  

задачи 

(16 ч) 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на 

вопрос. Текстовая сюжетная задача 

в одно действие: запись решения, 

ответа задачи. 

Коллективное обсуждение: анализ 

реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы (описание ситуации, что 

известно, что не известно; условие задачи, 

вопрос задачи). 

Обобщение представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми данными 

(по иллюстрации, смыслу задачи, 

её решению). 

«сколько осталось»). Различение текста и 

текстовой задачи, представленного в 

текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели. 

Моделирование: описание словами и с 

помощью предметной модели сюжетной 

ситуации и математического 

отношения. Иллюстрация практической 

ситуации с использованием счётного 

материала. Решение текстовой задачи с 

помощью раздаточного материала. 

Объяснение выбора арифметического 

действия для решения, иллюстрация хода 

решения, выполнения действия на 

модели. 

5 Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений. 

Распознавание объекта и его 

отражения. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

Распознавание и называние известных 

геометрических фигур, обнаружение в 

окружающем мире их моделей. 

Игровые упражнения: «Угадай фигуру по 

описанию», «Расположи фигуры в 

заданном порядке», «Найди модели фигур 

в классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические 

и измерительные действия в работе с 

карандашом и линейкой: копирование, 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в 

сантиметрах. Длина стороны 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. Изображение 

прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

рисование фигур по инструкции. Анализ 

изображения (узора, геометрической 

фигуры), называние элементов узора, 

геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. 

Составление инструкции изображения 

узора, линии (по клеткам). 

Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины 

отрезка, ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон прямоугольника. 

Комментирование хода и результата 

работы; установление соответствия 

результата и поставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на 

плоскости (классной доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. д.). Установление 

направления, прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и 

др.); сравнение геометрических фигур (по 

форме, размеру); сравнение отрезков по 

длине. 

Предметное моделирование заданной 

фигуры из различных материалов (бумаги, 
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палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических 

фигур. 

6 Математическая 

информация 

(15 ч) 

Сбор данных об объекте по 

образцу. Характеристики объекта, 

группы объектов (количество, 

форма, размер); выбор предметов 

по образцу (по заданным 

признакам). 

Группировка объектов по 

заданному признаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не 

более четырёх данных); извлечение 

данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в 

таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 

Коллективное наблюдение: 

распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и 

решить математическими средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем 

мире, описание словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице 

учебника, использование изученных 

терминов для описания положения 

рисунка, числа, задания и пр. на странице, 

на листе бумаги. 

Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую 

информацию. Формулирование вопросов 

и ответов по рисунку (иллюстрации, 

модели). Упорядочение математических 

объектов с опорой на рисунок, сюжетную 

ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: 

составление предложений, 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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1—2 числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических 

фигур. 

характеризующих положение одного 

предмета относительно другого. 

Моделирование отношения («больше», 

«меньше», «равно»), переместительное 

свойство сложения. 

Работа в парах/группах: поиск общих 

свойств групп предметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и др.). 

Таблица как способ представления 

информации, полученной из 

повседневной жизни (расписания, чеки, 

меню и т.д.). 

Знакомство с логической конструкцией 

«Если … , то …». 

Верно или неверно: формулирование и 

проверка предложения. 

Резерв(14 ч) 

 
 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Тема,разделкурса,п

римерноеколичествоча

сов 

Предметноесодержание Методыиформыорганизации

обучения.Характеристикадеяте

льностиобучающихся 

Электр

онные 

(цифров

ые) 
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образоват

ельные 

ресурсы 

1 Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 100: чтение, 

запись, десятичный состав, 

сравнение. 

Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/ уменьшение числа на 

несколько единиц/ десятков; 

разностное сравнение чисел. 

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Работа с математической 

терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное/нечётное число; 

число и цифра; компоненты 

арифметического действия, их 

название). 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, 

тройками от заданного числа в 

порядке убывания/возрастания. 

Оформление математических 

записей. Учебный диалог: 

формулирование предположения о 

результате сравнения чисел, его 

словесное объяснение (устно, 

письменно). 

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного числа 

(величины, геометрической фигуры) 

из группы. 

Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … ») в житейской 

ситуации (сравнение по возрасту, 

массе и др.). Работа в парах/группах. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Проверка правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … » (с 

помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации). 

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа 

разными способами (предметная 

модель, запись словами, с помощью 

таблицы разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых). 

Работа в парах: ответ на вопрос: 

«Зачем нужны знаки в жизни, как они 

используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы по 

существенному основанию. 

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью — 
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использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос. 

2 Величины 

(11 ч) 

Работа с величинами: сравнение по 

массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

Соотношения между единицами 

величины (в пределах 100), 

решение 

практических задач. 

Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Обсуждение практических ситуаций. 

Различение единиц измерения одной 

и той же величины, установление 

между ними отношения (больше, 

меньше, равно), запись результата 

сравнения. Сравнение по росту, 

массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных 

задач. 

Проектные задания с величинами, 

например временем: чтение 

расписания, графика работы; 

составление схемы для определения 

отрезка времени; установление 

соотношения между единицами 

времени: годом, месяцем, неделей, 

сутками. 

Пропедевтика исследовательской 

работы: переход от одних единиц 

измерения величин к другим, 

обратный переход; иллюстрация 

перехода с помощью модели. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику. 
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3 Арифметические 

действия 

(58 ч) 

Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода 

и с переходом через разряд. 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение 

для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка 

результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления 

чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация 

умножения с помощью предметной 

модели сюжетной ситуации. 

Названия компонентов действий 

умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 

50. Табличные 

случаи умножения, деления при 

вычислениях 

Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). 

Выбор удобного способа 

выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные 

и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения 

действия. 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской 

работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, 

сочетательного свойств сложения). 

Объяснение с помощью модели 

приёмов нахождения суммы, 

разности. Использование правил 

(умножения на 0, на 1) при 

вычислении. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику. 
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и решении задач. 

Умножение на 1, на 0 (по правилу). 

Переместительное свойство 

умножения. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестный компонент действия 

сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, 

запись, вычисление значения. 

Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 

100 (не более трёх действий); 

нахождение его значения. 

Вычитание суммы из числа, числа 

из суммы. 

Вычисление суммы, разности 

удобным способом. 

Учебный диалог: участие в 

обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий. 

Дифференцированные задания на 

проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполнения действия по 

алгоритму. Оценка рациональности 

выбранного приёма вычисления. 

Установление соответствия между 

математическим выражением и его 

текстовым описанием. 

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл 

арифметического действия, свойства 

действий. Обсуждение смысла 

использования скобок в записи 

числового выражения; запись 

решения с помощью разных 

числовых выражений. 

Оформление математической записи: 

составление и проверка истинности 

математических утверждений 
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относительно разностного сравнения 

чисел, величин (длин, масс и пр.). 

Работа в парах/группах: нахождение 

и объяснение возможных причин 

ошибок в составлении числового 

выражения, нахождении его 

значения. 

Дифференцированное задание: 

объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу. Применение 

правил 

порядка выполнения действий; 

объяснение возможных ошибок. 

Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления числового 

выражения со скобками. Сравнение 

значений числовых выражений, 

записанных с помощью одних и тех 

же чисел и знаков действия, со 

скобками и без скобок. Выбор 

числового выражения, 

соответствующего сюжетной 

ситуации. 
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Пропедевтика исследовательской 

работы: рациональные приёмы 

вычислений. 

4 Текстовые задачи 

(12 ч) 

Чтение, представление текста 

задачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. 

План решения задачи в два 

действия, выбор соответствующих 

плану 

арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. 

Решение текстовых задач на 

применение смысла 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчётные задачи на 

увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько 

раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. Сравнение 

различных текстов, ответ на вопрос: 

является ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её 

иллюстрацией, схемой, моделью. 

Составление задачи по рисунку 

(схеме, модели, решению). 

Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении 

условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение 

текстовой задачи: анализ данных, их 

представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; 

составление арифметических 

действий в соответствии с планом; 

использование модели для решения, 

поиск другого способа и др. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику. 
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Получение ответа на вопрос задачи 

путём рассуждения (без 

вычислений). 

Учебный диалог: нахождение одной 

из трёх взаимосвязанных величин 

при решении задач бытового 

характера(«на время», «на куплю-

продажу» и пр.). Поиск разных 

решений одной задачи. Разные 

формы записи решения 

(оформления). 

Работа в парах/группах. Составление 

задач с заданным математическим 

отношением, по заданному 

числовому выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи 

числового выражения при решении 

задачи. 

Контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по действиям 

и с помощью числового выражения. 

5 Пространственные 

отношения 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

Электронн

ое 
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и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение 

отрезка заданной длины с помощью 

линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной 

стороны. 

Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/изображённого 

прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, вершина 

многоугольника. 

Обозначение точки буквой 

латинского алфавита. 

инструкции», «Найди модели фигур 

в окружающем» и т. п. 

Упражнение: формулирование 

ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических фигур. 

Практическая работа: графические и 

измерительные действия при учёте 

взаимного расположения фигур или 

их частей при изображении, 

сравнение с образцом. 

Измерение расстояний с 

использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц. 

Изображение ломаных с помощью 

линейки и от руки, на нелинованной 

и клетчатой бумаге. 

Практические работы: определение 

размеров геометрических фигур на 

глаз, с помощью измерительных 

инструментов. Построение и 

обозначение прямоугольника с 

заданными длинами сторон на 

клетчатой бумаге. 

Нахождение периметра 

прямоугольника, квадрата, 

приложен

ие к 

учебнику. 
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составление числового равенства при 

вычислении периметра 

прямоугольника. 

Конструирование геометрической 

фигуры из бумаги по заданному 

правилу или образцу. Творческие 

задания: оригами и т. п. 

Учебный диалог: расстояние как 

длина отрезка, нахождение и 

прикидка расстояний. 

Использование различных 

источников информации при 

определении размеров и 

протяжённостей. 

6 Математическая 

информация 

(15 ч) 

Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни: её 

Учебный диалог: установление 

последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание 

рисунка (схемы, модели) по 

заданному или самостоятельно 

составленному плану. 

Оформление математической записи. 

Использование математической 

терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез. 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику. 
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объяснение с использованием 

математической 

терминологии. 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, 

содержащие 

количественные, 

пространственные отношения, 

зависимости между 

числами/величинами. 

Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», 

«все». 

Работа с таблицами: извлечение и 

использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в 

таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.); 

внесение данных в таблицу. 

Дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Правило составления ряда чисел, 

величин, геометрических фигур 

Работа в парах: составление 

утверждения на основе информации, 

представленной в наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), 

формулирование правила. 

Распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить 

математическими средствами. 

Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 

Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. 

Схемы маршрутов. 

Работа с информацией: анализ 

информации, представленной на 

рисунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с 

электронными средствами обучения. 
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(формулирование правила, 

проверка правила, дополнение 

ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) 

устных и письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными 

средствами обучения. 

Резерв (10 ч) 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 
№ 

п/

п 

Тема,разд

елкурса,при

мерноеколи

чествочасов 

Предметноесодержание Методыиформыорганизацииобучен

ия.Характеристикадеятельностиобуча

ющихся 

Электро

нные 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

1 Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, 

представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, 

составление, установление истинности 

(верное/неверное). 

Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

Кратное сравнение чисел. 

Свойства чисел. 

Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых и дополнение до 

заданного числа; выбор чисел с заданными 

свойствами (число единиц разряда, чётность 

и т. д.). 

Практическая работа: различение, называние 

и запись математических терминов, знаков; 

их использование на письме и в речи при 

формулировании вывода, объяснении ответа, 

ведении математических записей. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Работа в парах/группах. Обнаружение и 

проверка общего свойства группы чисел, 

поиск уникальных свойств числа из группы 

чисел. 

Упражнения: использование латинских букв 

для записи свойств арифметических 

действий, обозначения геометрических 

фигур. 

Игры-соревнования, связанные с анализом 

математического текста, распределением 

чисел (других объектов) на группы по 

одному-двум существенным основаниям, 

представлением числа разными способами (в 

виде предметной модели, суммы разрядных 

слагаемых, словесной или цифровой записи), 

использованием числовых данных для 

построения утверждения, математического 

текста с числовыми данными (например, 

текста объяснения) и проверки его 

истинности. 

2 Величины 

(10 ч) 

Масса (единица массы   -грамм); 

соотношение между килограммом и 

граммом; отношение «тяжелее/легче 

на/в». 

Учебный диалог: обсуждение практических 

ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних 

единиц измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, меньше, 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, 

стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); 

установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» 

в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, 

километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — 

квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

Расчёт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Соотношение «больше/ меньше на/в» в 

ситуации сравнения предметов и объектов 

на основе измерения величин. 

равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между 

величинами в ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка значения 

величины на глаз, проверка измерением, 

расчётами. 

Моделирование: использование предметной 

модели для иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/меньше), хода 

выполнения арифметических действий с 

величинами (сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным вычислениям. 

Комментирование. Представление значения 

величины в заданных единицах, 

комментирование перехода от одних единиц 

к другим (однородным). 

Пропедевтика исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность 

события. 
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3 Арифметичес

кие 

действия 

(48 ч) 

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. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 1000. 

Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, 

обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, 

значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со 

скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Упражнения: устные и письменные приёмы 

вычислений. 

Устное вычисление в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (действия с 

десятками, сотнями, умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1. 

Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода вычислений с 

использованием математической 

терминологии. Применение правил порядка 

выполнения действий в предложенной 

ситуации при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения 

действий. Сравнение числовых выражений 

без вычислений. 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение 

возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении значения 

числового выражения. Оценка 

рациональности вычисления. Проверка хода 

и результата выполнения действия. 

Дифференцированное задание: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл деления с 

остатком, интерпретацию результата деления 

в практической ситуации. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Однородные величины: сложение и 

вычитание. 

Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. 

Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

Умножение суммы на число. Деление 

трёхзначного числа на однозначное 

уголком. Деление суммы на число. 

Оформление математической записи: 

составление и проверка правильности 

математических утверждений относительно 

набора математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, 

геометрических фигур). 

Наблюдение закономерностей, общего и 

различного в ходе выполнения действий 

одной ступени (сложения-вычитания, 

умножения-деления). 

Моделирование: использование предметных 

моделей для объяснения способа (приёма) 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Упражнения: алгоритмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел, деления с 

остатком, установления порядка действий 

при нахождении значения числового 

выражения. 

Работа в парах/группах. Составление 

инструкции умножения/деления на круглое 

число, деления чисел подбором. 

4 Текстовые 

задачи 

(23 ч) 

Работа с текстовой задачей: анализ 

данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения 

Моделирование: составление и 

использование модели (рисунок, схема, 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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задач, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации; сравнение долей 

одной величины. 

таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач 

(«на движение», «на работу» и пр.). 

Работа в парах/группах. Решение задач с 

косвенной формулировкой условия, задач на 

деление с остатком, задач, иллюстрирующих 

смысл умножения суммы на число; 

оформление разных способов решения задачи 

(например, приведение к единице, кратное 

сравнение); 

поиск всех решений. 

Комментирование. Описание хода 

рассуждения для решения задачи: по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражения. 

Упражнения на контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов записи 

решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. 

Моделирование: восстановление хода 

решения задачи по числовому выражению 

или другой записи её решения. Сравнение 

задач. Формулирование полного и краткого 
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ответа к задаче, анализ возможности другого 

ответа или другого способа его получения. 

Практическая работа: нахождение доли 

величины. 

Сравнение долей одной величины. 

5 Пространстве

нные 

отношения 

и 

геометрическ

ие 

фигуры 

(20 ч) 

Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными 

геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её 

нахождения. Формулирование и проверка 

истинности утверждений о значениях 

геометрических величин. 

Упражнение: графические и измерительные 

действия при построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами (длина 

стороны, значение периметра, площади); 

определение размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — измерением. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

сравнение фигур по площади, периметру, 

сравнение однородных величин. 

Нахождение площади прямоугольника, 

квадрата, составление числового равенства 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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при вычислении площади прямоугольника 

(квадрата). 

Конструирование из бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной стороны 

(значением периметра, площади). Мысленное 

представление и экспериментальная 

проверка возможности конструирования 

заданной геометрической фигуры. 

Учебный диалог: соотношение между 

единицами площади, последовательность 

действий при переходе от одной единицы 

площади к другой. 

6 Математическ

ая 

информация 

(15 ч) 

Классификация объектов по двум 

признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит». 

Работа с информацией: извлечение и 

использование для выполнения заданий 

информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, 

Работа в группах: подготовка суждения о 

взаимосвязи изучаемых математических 

понятий и фактов окружающей 

действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать на 

языке математики, объяснять и доказывать 

математическими средствами. 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное задание: составление 

утверждения на основе информации, 

представленной в текстовой форме, 

использование связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. 

Таблицы сложения и умножения: 

заполнение 

на основе результатов счёта. 

Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

Алгоритмы (правила) устных и 

письменных вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление), порядка 

действий в числовом выражении, 

нахождения периметра и площади, 

построения геометрических фигур.  

Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование данных для решения 

учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения материала, 

выполнения заданий на доступных 

электронных средствах 

обучения. 

Оформление результата вычисления по 

алгоритму. 

Использование математической 

терминологии для описания сюжетной 

ситуации, отношений и зависимостей. 

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, 

сюжета, выбору и проверке способа действия 

в предложенной ситуации для разрешения 

проблемы (или ответа на вопрос). 

Моделирование предложенной ситуации, 

нахождение и представление в тексте или 

графически всех найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, 

восстановление, использование в общих и 

частных случаях алгоритмов устных и 

письменных вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление), порядка 

действий в числовом выражении, нахождения 

периметра и площади прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении 

данных, представленных в табличной форме 

(на диаграмме). 
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Работа в парах/группах. Работа по заданному 

алгоритму. 

Установление соответствия между разными 

способами представления информации 

(иллюстрация, текст, таблица). Дополнение 

таблиц сложения, умножения. Решение 

простейших комбинаторных и логических 

задач. 

Учебный диалог: символы, знаки, 

пиктограммы; их использование в 

повседневной жизни и в математике. 

Составление правил работы с известными 

электронными средствами обучения (ЭФУ, 

тренажёры и др.). 

Резерв (10 ч) 
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4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Тема,разделкурса,при

мерноеколичествочасов 

Предметноесодержан

ие 

Методыиформыорганизацииобучени

я.Характеристикадеятельностиобучающ

ихся 

Элек

тронны

е 

(цифров

ые) 

образов

ательн

ые 

ресурсы 

1 Числа 

(11 ч) 

Числа в пределах 

миллиона: чтение, запись, 

поразрядное сравнение, 

упорядочение. 

Число, большее или 

меньшее данного числа на 

заданное число разрядных 

Упражнения: устная и письменная работа с 

числами: запись многозначного числа, его 

представление в виде суммы разрядных 

слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с 

заданными свойствами (число разрядных 

единиц, чётность и т. д.). 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у. 
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единиц, в заданное число 

раз. 

Свойства многозначного 

числа. 

Дополнение числа до за- 

данного круглого 

числа. 

Моделирование многозначных чисел, 

характеристика классов и разрядов 

многозначного числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка 

истинности утверждения о числе. Запись числа, 

обладающего заданным свойством. Называние 

и объяснение свойств числа: чётное/нечётное, 

круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-

)значное; ведение математических записей. 

Работа в парах/группах. Упорядочение 

многозначных чисел. Классификация чисел по 

одному-двум основаниям. Запись общего 

свойства группы чисел. 

Практические работы: установление правила, 

по которому составлен ряд чисел, продолжение 

ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; 

описание положения числа в ряду чисел. 

2 Величины 

(12 ч) 

Величины: сравнение 

объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

Единицы массы — 

центнер, тонна; 

соотношения 

между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, 

Обсуждение практических ситуаций. 

Распознавание величин, характеризующих 

процесс движения (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность 

труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между 

величинами. Упорядочение по скорости, 

времени, массе. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у. 
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неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Календарь. 

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный 

метр, квадратный 

дециметр, квадратный 

сантиметр), вместимости 

(литр), скорости 

(километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, 

массы, длины. 

Моделирование: составление схемы движения, 

работы. 

Комментирование. Представление значения 

величины в разных единицах, пошаговый 

переход от более крупных единиц к более 

мелким. 

Практические работы: сравнение величин и 

выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с величинами. 

Выбор и использование соответствующей 

ситуации единицы измерения. Нахождение 

доли величины 

на основе содержательного смысла. 

Дифференцированное задание: оформление 

математической записи: запись в виде 

равенства (неравенства) результата 

разностного, кратного сравнения величин, 

увеличения/уменьшения значения величины в 

несколько раз. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов 
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вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений. 

3 Арифметические 

действия 

(37 ч) 

Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах 

миллиона. Письменное 

умножение, деление 

многозначных чисел на 

однозначное/двузначное 

число; деление с остатком 

(запись уголком) в 

пределах 100 000. 

Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

Свойства арифметических 

действий и их применение 

для вычислений. Поиск 

значения числового 

выражения, содержащего 

несколько действий в 

пределах 100 000. 

Проверка результата 

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Упражнения: устные вычисления в пределах 

ста и случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах ста. 

Алгоритмы письменных вычислений. 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия по алгоритму, 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого 

результата выполнения действия на основе 

зависимости между компонентами и 

результатом действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). Упражнения: 

прогнозирование возможных ошибок в 

вычислениях по алгоритму, при нахождении 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Задания на проведение контроля и 

самоконтроля. 

Проверка хода (соответствие алгоритму, 

частные случаи выполнения действий) и 

результата действия. Применение приёмов 

устных вычислений, основанных на знании 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у. 
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Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия: запись, 

нахождение неизвестного 

компонента. Умножение и 

деление величины на 

однозначное число. 

свойств арифметических действий и состава 

числа. 

Проверка правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл и ход выполнения 

арифметических действий, свойства действий. 

Практические работы: выполнение сложения и 

вычитания по алгоритму в пределах 100 000; 

выполнение умножения и деления. Умножение 

и деление круглых чисел (в том числе на 10, 

100, 1000). Использование букв для 

обозначения чисел, неизвестного компонента 

действия. Поиск значения числового 

выражения, содержащего 3—4 действия (со 

скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных 

вычислений. 

Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Работа в парах/группах. Применение разных 

способов проверки правильности вычислений. 
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Использование калькулятора для практических 

расчётов. Прикидка и оценка результатов 

вычисления (реальность ответа, прикидка, 

последняя цифра результата, обратное 

действие, использование калькулятора). 

4 Текстовые задачи 

(21 ч) 

Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка 

решения и ответа. 

Анализ зависимостей, 

характеризующих 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность, 

время, объём работы), 

купли-продажи (цена, 

количество, стоимость) и 

решение соответствующих 

задач. Задачи на 

установление времени 

(начало, 

Моделирование текста задачи. Использование 

геометрических, графических образов в ходе 

решения задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы 

записи решения, реальности и логичности 

ответа на вопрос. 

Выбор основания и сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение 

арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов решения 

задачи. 

Практическая работа: нахождение доли 

величины, величины по её доле. Оформление 

математической записи: полная запись 

решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью 

числового выражения; формулировка ответа). 

Разные записи решения одной и той же 

задачи. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у. 



449 
 

продолжительность и 

окончание события), 

расчёта количества, 

расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её 

доле. Разные способы 

решения некоторых видов 

изученных задач. 

Оформление решения по 

действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

5 Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

(20 ч) 

Наглядные представления 

о симметрии. Ось 

симметрии фигуры. 

Фигуры, имеющие ось 

симметрии. 

Окружность, круг: 

распознавание и 

изображение; построение 

окружности заданного 

радиуса. 

Построение изученных 

геометрических фигур с 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными 

геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её 

нахождения. Формулирование и проверка 

истинности утверждений о значениях 

геометрических величин. 

Упражнения: графические и измерительные 

действия при выполнении измерений и 

вычислений периметра многоугольника, 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у. 
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помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их 

различение, называние. 

Конструирование: 

разбиение фигуры на 

прямоугольники 

(квадраты), составление 

фигур из 

прямоугольников/ 

квадратов.  

Периметр, площадь 

фигуры, составленной из 

двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов). 

площади прямоугольника, квадрата, фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Практические работы: нахождение площади 

фигуры, составленной из прямоугольников 

(квадратов), сравнение однородных величин, 

использование свойств прямоугольника и 

квадрата для решения задач. 

Конструирование, изображение фигур, 

имеющих ось симметрии; построение 

окружности заданного радиуса с помощью 

циркуля. Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами. 

Учебный диалог: различение, называние фигур 

(прямой угол); геометрических величин 

(периметр, площадь). 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о геометрических фигурах и их 

моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию 

геометрических фигур по одному-двум 

основаниям. 

Упражнения на контроль и самоконтроль 

деятельности. 
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Определение размеров в окружающем и на 

чертеже на глаз и с помощью измерительных 

приборов. 

6 Математическая 

информация 

(15 ч) 

Работа с утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности; 

составление и проверка 

логических рассуждений 

при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные на 

столбчатых диаграммах, 

схемах, в таблицах, 

текстах. Сбор 

математических данных о 

заданном объекте (числе, 

величине, геометрической 

фигуре). Поиск 

информации в справочной 

литературе, сети Интернет. 

Дифференцированное задание: 

комментирование с использованием 

математической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой 

житейской ситуации. Формулирование 

вопросов для поиска числовых характеристик, 

математических отношений и зависимостей 

(последовательность и продолжительность 

событий, положение в пространстве, формы и 

размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и контрпримеров. 

Планирование сбора данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). 

Дифференцированное задание: оформление 

математической записи. Представление 

информации в предложенной или 

самостоятельно выбранной форме. 

Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у. 



452 
 

Запись информации в 

предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные 

средства обучения, 

пособия, их использование 

под руководством педагога 

и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с 

электронными 

источниками информации. 

Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач. 

Практические работы: учебные задачи с 

точными и приближёнными данными, 

доступными электронными средствами 

обучения, пособиями. Использование 

простейших шкал и измерительных приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в 

учебных и практических ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, 

формулирование вывода относительно данных, 

представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели). 

Работа в парах/группах. Решение расчётных, 

простых комбинаторных и логических задач. 

Проведение математических исследований 

(таблица сложения и умножения, ряды чисел, 

закономерности). Применение правил 

безопасной работы с электронными 

источниками информации. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

решение комбинаторных и логических задач. 

Резерв (20 ч) 
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2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

мир» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по предмету «Окружающиймир» на уровне 

начального общего образования составлена наоснове Требований к 

результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,предст

авленных в Федеральном государственном 

образовательномстандартеначальногообщегообразования,програм

мывоспитания,атакжесучётомисторико-культурногостандарта. 

     

Изучениепредмета«Окружающиймир»,интегрирующегознанияопр

ироде,предметноммире,обществеивзаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересамдетей младшего 

школьного возраста и направлено на достижениеследующихцелей:  

 формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместав нём 

человека на основе целостного взгляда на 

окружающиймир(природнуюисоциальнуюсредуобитания);осв

оениеестественно-научных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебн

огопредмета; 

 развитиеумений  и  навыков  применять  полученные  

знаниявреальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  

какспоисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим 

использованиемприобретённыхзнанийвречевой,изобразительн

ой,художественнойдеятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоениемладшимишкольникамимировогокультурногоопытап

осозданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение 

духовногобогатстваобучающихся 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе 

принятиягуманистическихнормжизни,приобретениеопытаэмоц

ионально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 
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становлениенавыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманногоотношенияклюдям,  уважительного  

отношения  кихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

     Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе 

и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания 

и освоение общечеловеческих ценностейвзаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек иобщество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание».Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни наоснове развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлён на основе следующихведущихидей:  

 раскрытиероличеловекавприродеиобществе;  

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек ипознание». 

Воспитательный потенциал предмета «Окружающий мир» реализуется 

через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 



456 
 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 использование воспитательных возможностей содержания темы через 

подбор соответствующих задач для решения. 

 

    Общее число часов, отведённых на изучение курса 

«Окружающиймир»—

270ч(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс—66ч,2класс—

68ч,3класс—68ч,4класс—68ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

1 КЛАСС(66ч) 

Человекиобщество 
Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классны

й,школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношениямежду ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.Совместная 

деятельность с одноклассниками — учёба, игры,отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места.Правила 

безопасной работы на учебном месте.Режимтрудаиотдыха.  

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилиичленовсемьи,ихпрофессии.Взаимоотношенияивзаимопо

мощьвсемье. Совместный  труд  и  отдых. Домашнийадрес.  

Россия — наша Родина.Москва — столица 

России.СимволыРоссии(герб,флаг,гимн).НародыРоссии.Первона

чальныесведения о родном крае.Название своего населённого 

пункта(города,села),региона.Культурныеобъектыродногокрая.Це

нность  и  красота  рукотворного  мира.    Правила  

поведениявсоциуме. 

 

Человекиприрода 
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Природа — среда обитания человека.Природа и 

предметы,созданные человеком.Природные материалы.Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и 

живаяприрода.Наблюдение за погодой своего края.Погода и 

термометр.Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру.Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между 

человекомиприродой. 

Правиланравственногоибезопасногоповедениявприроде.  

Растительный мир.Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание).Лиственные и 

хвойныерастения. Дикорастущие и культурные растения. 

Части растения (называние, краткая характеристика значения 

для жизнирастения): корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя.Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

     Мир животных.Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.).Домашние и дикие животные 

(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, 

правилздорового питания и личной гигиены.  Правила 

безопасностив быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы.Правила безопасного 

поведенияпешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка,дорожны

есигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 

электронныересурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступав

Интернет. 

Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, 

наблюдатьзависимость изменений в живой природе от 

состояния неживойприроды; 

 приводить примеры представителей разных групп 

животных(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученно

го); 

 приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравнив

атьих,устанавливатьразличиявовнешнемвиде. 

 

Работасинформацией: 

 понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойфо
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рме—текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

 соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназва

нием. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

 впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьна 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно 

относитьсякразныммнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, 

название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 

гимнаРоссии; 

 соотносить предметы   декоративно-прикладного   искусствас 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенномуплану; 

 описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврас

сказесвоёотношениекприроднымявлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, 

чемониразличаются. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользов

аниябытовыхэлектроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогахиулицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользования

электро-игазовымиприборами. 

 

Совместнаядеятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, 

определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииу

чителяустранятьвозникающиеконфликты. 

 

2 КЛАСС(68ч) 
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Человеки общество 

НашаРодина  —  Россия,  Российская  Федерация. Россия  

иеёстолицанакарте.Государственные  символы  России. Москва — 

столица России.Святыни Москвы — святыни 

России:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой(основаниеМосквы,строительствоКремляидр.).Герб  

Москвы. Расположение  Москвы  на  карте. Города  России. 

Россия—

многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции, 

обычаи, праздники.Родной край, его природные икультурные 

достопримечательности.Значимые события истории родного 

края.Свой регион и его главный город на карте;символика своего 

региона.Хозяйственные занятия, профессиижителей родного 

края.Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья.Семейные ценности и 

традиции.Родословная.Составлениесхемыродословногодрева,исто

риисемьи. 

Правила культурного поведения в общественных 

местах.Доброта,справедливость,честность,уважениекчужомумнен

июи особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношенийчленовобщества. 

 

Человекиприрода 

   Методы познания природы: наблюдения, опыты, 

измерения.Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба.Планеты

.Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле.Изображения Земли: глобус, карта, план.Карта мира. 

Материки, океаны.Определение сторон горизонта при помощи 

компаса.Ориентированиенаместностипоместнымприроднымприз

накам,Солнцу.Компас,устройство;ориентированиеспомощьюком

паса. 

Многообразие растений.Деревья, кустарники, 

травы.Дикорастущие и культурные растения.   Связи в природе.   

Годовойходизмененийвжизнирастений.Многообразиеживотных.

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних признаков.Связи в 

природе.Годовойходизмененийвжизниживотных. 

Красная книга России, её значение, отдельные 

представителирастенийиживотныхКраснойкниги.Заповедники,п

риродные парки.Охрана природы.Правила нравственного 

поведениянаприроде. 
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Правилабезопаснойжизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 

учебныхзанятий,двигательнойактивности)ирациональноепитание 

(количество приёмов пищи и рацион 

питания).Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусло

виесохраненияиукрепленияздоровья.Правилабезопасностившколе

(маршрутдошколы,правилаповеденияназанятиях,переменах,припр

иёмахпищиина  пришкольной  

территории),вбыту,напрогулках.Правилабезопасногоповеденияпас

сажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке,посадка,размещениевсалонеили  вагоне,  высадка,знаки 

безопасности на общественном транспорте).Номера телефонов 

экстренной помощи.Правила поведения при 

пользованиикомпьютером.Безопасностьв  Интернете  

(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхкон

тролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень) 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,

сравнение,измерение); 

 наосновенаблюденияопределятьсостояниевещества(жидкое,тв

ёрдое,газообразное); 

 различатьсимволыРФ; 

 различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впред

елахизученного); 

 группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственн

ыеиядовитые(впределахизученного); 

 различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

 

Работасинформацией: 

 различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,а

удиовизуально; 

 читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

 используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополня

тьсхемы; 

 соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)совреме

немпротекания. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
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 ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткой

характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность;поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина,столица,роднойкрай,регион); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания,тело,явление,вещество;заповедник); 

 понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизнии 

охраны здоровья (режим, правильное питание, 

закаливание,безопасность,опаснаяситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей 

планетыотдругихпланетСолнечнойсистемы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например,«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Что«ум

еют»органычувств?»,«Лес—природноесообщество»идр.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, 

признакиживотного и растения как живого существа; связь 

измененийвживойприродесявленияминеживойприроды);  

 приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКрасну

юкнигуРоссии(напримересвоейместности); 

 описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции 

прирешенииучебнойзадачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя 

последовательностьдействийпорешениюучебнойзадачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать 

оценкуучителя и одноклассников, спокойно, без обид 

приниматьсоветыизамечания. 

 

Совместнаядеятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, 

житейскиеситуациивсоответствиисправиламиповедения,при

нятымивобществе; 

 оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповеден

ия,культурыобщения,проявлениятерпенияиуваженияксобе

седнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по 

определениюсвойств разных веществ (вода, молоко, сахар, 
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соль, железо),совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общеедело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать 

(изпредложенных)способыихразрешения. 

3 КЛАСС(68ч) 

Человеки 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.ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорег

иона.Города Золотого кольца России.Народы России.Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других 

народов,государственнымсимволамРоссии. 

Семья — коллектив близких, родных людей.Семейный бюджет, 

доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям.  

Правиланравственногоповедениявсоциуме.Внимание,уважитель

ное отношение к людям с ограниченными 

возможностямиздоровья,заботаоних. 

Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбиекак 

общественно значимая ценность в культуре народов 

России.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.  

Страны и народы мира.Памятники природы и культуры —

символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

 

Человекиприрода 

Методы изучения природы.Карта мира.Материки и 

частисвета.Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.Твёрдыетела, 

жидкости, газы.Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха.Значение воздуха для растений, животных, человека.Вода. 

Свойстваводы. Состоянияводы,еёраспространениев природе, 

значение для живых организмов и хозяйственнойжизни 

человека.Круговорот воды в природе.Охрана воздуха,воды.Горные 

породы и минералы.Полезные ископаемые, ихзначение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей 

кполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—3 

примера).   Почва, её состав, значение для живой 

природыихозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальные представления о бактериях.Грибы: строение 

шляпочных грибов.Грибы съедобные и несъедобные.Разнообразие 
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растений.Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды.Размножение и 

развитиерастений.Особенностипитанияидыханиярастений.Рольра

стений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода).Наблюдение роста растений,фиксацияизменений . 

Растенияродногокрая, названия 

икраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений.Охранарастений.  

Разнообразие животных.Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери).Особенности 

питанияживотных.Цепи питания.Условия, необходимые для 

жизниживотных (воздух, вода, тепло, пища).Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд.Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных;животные—распространителиплодов  и  семян  

растений.Влияние человека на природные 

сообщества.Природныесообществародногокрая(2—

3примеранаосновенаблюдений).Правила нравственного поведения 

в природных сообществах. 

    Человек — часть природы.Общее представление о строениитела 

человека.Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма.Гигиена 

отдельных органов и систем органов человека.Измерение 

температурытелачеловека,частотыпульса. 

 

Правилабезопаснойжизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность 

(утренняязарядка,динамическиепаузы),закаливаниеипрофилактик

азаболеваний.Забота о здоровье и безопасности 

окружающихлюдей.Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасныезоны  электрических,  газовых,  тепловых  

подстанцийи других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры 

жилогодома,предупреждающиезнакибезопасности).Правилабезоп

асногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранс

порта(правилабезопасногоповедениянавокзалахи в аэропортах, 
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безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолёта,судна;знакибезопасности).БезопасностьвИнтернете(орие

нтирование в признаках мошеннических действий, 

защитаперсональнойинформации,правилакоммуникациивмессенд

жерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавИ

нтернет. 

Универсальные учебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместныхсодноклассникаминаблюдений(впарах,группах)д

елатьвыводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностямиповеденияиусловиямижизниживотного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и 

явлений)существенные признаки и отношения между 

объектами иявлениями; 

 моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое 

время»;соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

Работасинформацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может 

дать полезную и интересную информацию о природе 

нашейпланеты;находитьнаглобусематерикииокеаны,воспроиз

водитьихназвания;находитьнакартенашустрану,столицу,сво

йрегион; 

 читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясиз

ображённымиобъектами; 

 находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточн

иках—

текстах,таблицах,схемах,втомчислевИнтернете(вусловияхко

нтролируемоговхода);соблюдатьправилабезопасностиприраб

отевинформационнойсреде. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

 ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкр

аткойхарактеристикой: 

 понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасно
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сть,семейныйбюджет,памятниккультуры); 

 понятия и термины, связанные с миром природы 

(планета,материк,океан,модельЗемли,царствоприроды,прир

одноесообщество,цепьпитания,Краснаякнига); 

 понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 

ловушки,опасныеситуации,предвидение); 

 описывать(характеризовать) условия жизнина Земле;  

 наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие,разл

ичные,индивидуальныепризнаки; 

 приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейр

азныхцарствприроды; 

 называть признаки (характеризовать) животного 

(растения)какживогоорганизма; 

 описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториина

шейстраны(впределахизученного). 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсв

оидействия(принебольшойпомощиучителя); 

 устанавливатьпричинувозникающейтрудности 

илиошибки,корректироватьсвоидействия. 

 

Совместнаядеятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; справедливо оценивать 

результатыдеятельностиучастников,положительнореагировать

насоветыизамечаниявсвойадрес; 

 выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьпр

аво другого человека иметь собственное суждение, 

мнение;самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликт

ысучётомэтикиобщения. 

 

4 КЛАСС(68ч) 

Человеки общество 

Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации.Президент 

Российской Федерации — глава государства.Политико-

административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристикародного 

края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитыесоотечественники. 
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Города России.Святыни городов России.Главный город родного 

края: достопримечательности, история и 

характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественнойсолидарностииупрочениядуховныхсвязеймеждусоот

ечественникамиНовыйгод,ДеньзащитникаОтечества,Международ

ный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции.Праздники и 

памятные даты своего региона.Уважение ккультуре, истории, 

традициям своего народа и других 

народов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества «Лента времени» и историческая 

карта.Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурнойжизни страны в разные исторические периоды: 

ГосударствоРусь, Московское государство, Российская 

империя, СССР,Российская Федерация.Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

историческиевремена.Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей.Наиболее значимые 

объектысписка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего 

края.Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурногонаследиясвоегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение 

клюдям независимо от их национальности, социального 

статуса,религиознойпринадлежности. 

 

Человекиприрода 

   

Методыпознанияокружающейприроды:наблюдения,сравнения,

измерения,опытыпоисследованиюприродныхобъектов и 

явлений.Солнце — ближайшая к нам звезда, источниксвета и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика 

планетСолнечнойсистемы.Естественныеспутникипланет.Смена 

дняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняи 

ночи.Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён 

года.Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общ

ее представление, условное обозначение равнин и гор 

накарте).Равнины и горы России.Особенности поверхности 

родногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).Водоём

ы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото);река как 
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водный поток; использование рек и водоёмов 

человеком.Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие 

еёберега, океаныВодоёмы и реки родного края (названия, 

краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка 

ВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2—3объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродн

ые зоны (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на 

природуизучаемыхзон,охранаприроды).Связивприродныхзонах.  

Некоторые доступные для понимания экологические 

проблемывзаимодействиячеловекаиприроды.Охранаприродныхбо

гатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногои 

животного мира.  Правила нравственного поведения в 

природе.МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

 

Правилабезопаснойжизни 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасн

остьвгороде(планированиемаршрутовсучётомтранспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного 

поведениявобщественныхместах,зонахотдыха,учрежденияхкульту

ры).Правилабезопасногоповедениявелосипедистасучётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста.Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитияч

еловека; 

 конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасн

огоповедениявсредеобитания; 

 моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движе

ниереки,формаповерхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённойприроднойзоне; 

 классифицировать природные объекты по 

принадлежностикприроднойзоне; 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием

объекта(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросо
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в. 

 

Работасинформацией: 

 

 использовать умения работать с информацией, 

представленнойвразныхформах;оцениватьобъективностьинфо

рмации,учитыватьправилабезопасногоиспользованияэлектрон

ныхресурсовшколы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний 

обокружающеммиресловари,справочники,энциклопедии,втомч

ислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода); 

 наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклад

ы)напредложеннуютему,подготавливатьпрезентацию,включая

внеёиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов; культура, долг, соотечественник, берестяная 

грамота,первопечатник,иконопись,  объект  Всемирного  

природногоикультурногонаследия; 

 характеризовать человека как живой организм: 

раскрыватьфункцииразличныхсистеморганов;объяснятьосо

буюрольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 

 создаватьтекст-рассуждение:  объяснять  вред  для  

здоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек;  

 описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств—

отзывчивости,доброты,справедливостиидр.; 

 составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде 

(на основе сезонных изменений, особенностей 

жизниприродныхзон,пищевыхцепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданинаРФ»; 

 создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисто

риинашейстраны(врамкахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;п

редвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

 контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,коррект

ироватьучебныедействияпринеобходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать 

работунадошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 
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ихпричины. 

 

Совместнаядеятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей — руководитель, подчинённый, 

напарник,членбольшогоколлектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессесовместнойдеятельности,объективнооцениватьсвой

вкладвобщеедело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных 

игр, труда, использования инструментов, которые 

могутстатьопаснымидляздоровьяижизнидругихлюдей.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и 

личностные новообразования находятся в стадии становления и 

неотражают завершённый этап их развития.Это происходит 

индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, 

темпомего обучаемости, особенностями социальной среды, в 

которойонживёт,поэтомувыделятьпланируемыерезультаты  

освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

областиличностныхиметапредметныхдостиженийпогодамобучени

я нецелесообразно.Исходя из этого, планируемые результаты 

начинаются с характеристики обобщённых 

достиженийвстановленииличностныхиметапредметныхспособовд

ействийикачествсубъектаучебнойдеятельности,которыемогутбыть

сформированыумладшихшкольниковкконцуобучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыизученияпредмета«Окружающиймир»ха

рактеризуютготовностьобучающихсяруководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать 

приобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вч

асти: 

 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — 

России;пониманиеособойролимногонациональнойРоссиивсовр
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еменноммире; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойиде

нтичности, принадлежности к российскому народу, к 

своейнациональнойобщности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своейстраныиродногокрая;проявлениеинтересакисторииимног

онациональной культуре своей страны, уважения к 

своемуидругимнародам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как членаобщества.  

 

Духовно-нравственноговоспитания: 

 проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклю

дям,ихвзглядам,признаниюихиндивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-

этическихнорм поведения и правил межличностных 

отношений, 

которыестроятсянапроявлениигуманизма,сопереживания,уваж

енияидоброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, 

проявлениеспособности договариваться, неприятие любых 

форм 

поведения,направленныхнапричинениефизическогоимораль

ноговредадругимлюдям. 

 

Эстетическоговоспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующейдеятельности,вразныхвидаххудожественнойде

ятельности. 

 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционально

гоблагополучия: 

 соблюдениеправилорганизацииздоровогои  безопасного(для 

себя и других людей) образа жизни; выполнение 

правилбезопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде 
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обитания, бережное отношение к физическому и 

психическомуздоровью. 

 

Трудовоговоспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различныхвидах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическоговоспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, 

принятиеэкологических норм поведения, бережного 

отношения к 

природе,неприятиедействий,приносящихейвред. 

 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные 

представленияонаучнойкартинемира; 

 осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтер

еса, активности, инициативности, любознательности 

исамостоятельностивобогащениисвоихзнаний,втомчислесиспо

льзованиемразличныхинформационныхсредств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природнойисоциальнойсредыобитания),проявлятьспособность

ориентироватьсявизменяющейсядействительности;  

 наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомира 

устанавливать связи и зависимости между объектами(часть — 

целое; причина — следствие; изменения во 

времениивпространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основаниядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификации,класси

фицироватьпредложенныеобъекты; 

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе 
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предложенногоалгоритма; 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практ

ической)задачинаосновепредложенногоалгоритма. 

 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения,несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимымподруководствомучителя;  

 определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояние

мобъекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей 

работы,прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событий

ипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях;  

 моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиег

опоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

исвязей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствамина 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения,исследования). 

 

3)Работасинформацией: 

 использовать различные источники для поиска 

информации,выбирать источник получения информации с 

учётом учебнойзадачи; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточни

кеинформацию,представленнуювявномвиде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способаеёпроверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую,графическую,аудиовизуальнуюинформацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,иллюстрацию); 

 соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  
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 анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  

 фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок,схема,диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 

суждения,оцениватьвыступленияучастников;  

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение;приводитьдоказательствасвоейправоты;  

 соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьува

жительноеотношениексобеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе 

полученныхрезультатовнаблюденийиопытнойработы,подкре

плятьихдоказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текстоб 

изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальнойжизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с 

возможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакатыидр.)к

текстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителядействияпорешениюучебнойзадачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 

 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; 

 находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;ко

рректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойп

омощьюучителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и 
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ошибок,предусматриватьспособыихпредупреждения,втомчисл

евжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 

 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотноситьсвоюоценкусоценкойучителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов 

действия,принеобходимостикорректироватьих. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочныхцелей 

совместной деятельности (на основе изученного 

материалапоокружающемумиру); 

 коллективно строить действия по достижению общей 

цели:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результатсовместнойработы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подч

иняться; 

 выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспр

еделятьиоцениватьработукаждогоучастника;считатьсясналичи

емразныхмнений;недопускать  

конфликтов,приихвозникновениимирноразрешатьбезучастиявз

рослого; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОГОДАМОБУЧ

ЕНИЯ 

1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству,профессиичленовсвоейсемьи,домашнийадресиадрес 

своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного 

поведениявсоциумеинаприроде; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, 

региона,страны; 

 приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школь

ных традиций и праздников, традиций и 

ценностейсвоейсемьи,профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, 
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созданныечеловеком,иприродныематериалы,частирастений(

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые,рыбы,птицы,звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённыевродномкраедикорастущиеикультурныераст

ения,дикихидомашнихживотных;сезонныеявлениявразныевре

мена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группыживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери);выделятьихн

аиболеесущественныепризнаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашнимиживотными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложныегрупповыеииндивидуальныенаблюдения(втомчисле

засезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температурувоздуха)иопытыподруководствомучителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты 

оприродеиобществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и 

негативноеотношение к природе; правила поведения в 

быту,вобщественныхместах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 

во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

 соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены;  

 соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода;  

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде;  

 спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектр

оннымдневникомиэлектроннымиресурсамишколы. 

2 класс 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — 

Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 

 узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(ги

мн,герб,флаг)исвоегорегиона; 

 проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традиция

м своего народа и других народов, государственнымсимволам 

России; соблюдать правила нравственного 

поведениявсоциумеинаприроде; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по 

ихописанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
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окружающеммире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и 

праздников народов родного края; важных событий прошлого 

инастоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессийжителейродногокрая; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложныенаблюденияиопытысприроднымиобъектами,измере

ния; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных 

словизученные культурные объекты (достопримечательности 

родногокрая,музейныеэкспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных 

словизученные природные объекты и явления, в том числе 

звёзды,созвездия,планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой 

природыпопредложеннымпризнакам; 

 сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешних

признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным 

признакам,Солнцу,компасу; 

 создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  

высказыванияоприродеиобществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты 

оприродеиобществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

вприроде, оценивать примеры положительного и 

негативногоотношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощилюдям,нуждающимсявней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, 

правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспорта

иметро; 

 соблюдатьрежимдняипитания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в 

условияхконтролируемогодоступавИнтернет;безопасноосущес

твлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощьюучителявслучаенеобходимости. 

3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 
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 различать государственную символику Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

 проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традиция

м своего народа и других народов; соблюдать 

правиланравственногоповедениявсоциуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных 

объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; 

российскихцентров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять 

интересиуважениекисторииикультуренародовРоссии;  

 показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

 различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

 распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рис

ункамифотографиям,различатьихвокружающеммире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов;соблюдатьбезопасностьпроведенияопытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой 

природы,проводитьпростейшуюклассификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты 

живойинеживойприроды; 

 описывать на основе предложенного плана изученные 

объектыиявленияприроды,выделяяихсущественныепризнакии

характерныесвойства; 

 использоватьразличные  источники  информации  о  природеи 

обществе для поиска и извлечения информации, ответов 

навопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека 

и природы для объяснения простейших явлений и 

процессоввприроде,организмечеловека; 

 фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцесс

е коллективной деятельности обобщать 

полученныерезультатыиделатьвыводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, 

сопровождаявыступлениеиллюстрациями(презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного,водногоиавиатранспорта; 
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 соблюдать периодичность двигательной активности и 

профилактикизаболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилогодома; 

 соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде;  

 безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтрол

ируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

4 класс 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

 проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традиция

м своего народа и других народов, государственнымсимволам 

России; соблюдать правила нравственного поведениявсоциуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, 

моря,омывающиетерриториюРоссии); 

 показывать на исторической карте места изученных 

историческихсобытий; 

 находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

 знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФеде

рации; 

 соотносить изученные исторические события и 

историческихдеятелейсвекамиипериодамиисторииРоссии;  

 рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболеева

жныхсобытияхисторииРоссии,наиболееизвестных 

 российскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,достопри

мечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 

 проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленному 

плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения,опытысобъектамиприродысиспользованиемпрост

ейшего лабораторного оборудования и 

измерительныхприборов,следуяправиламбезопасноготруда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различатьихвокружающеммире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводитьпростейшиеклассификации; 
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 сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвне

шнихпризнаковиизвестныххарактерныхсвойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том 

числесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийвп

риродесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 

 называть наиболее значимые природные объекты 

ВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(впределахизученног

о); 

 называть экологические проблемы и определять пути их 

решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказыванияоприродеиобществе; 

 использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвл

еченияинформации,ответовнавопросы; 

 соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

 осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоров

ьяижизничеловека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры 

населённогопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,

паркахи зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотекахитд); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде; 

 осуществлятьбезопасный  поиск  образовательных  

ресурсовидостовернойинформациивИнтернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



480 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (66 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

Тема,разделкурса Программное 

содержание 

Методыиформыорганизацииобучени

я.Характеристикадеятельностиобуча

ющихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1 Человек 

иобщество.16ч 

Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

Одноклассники, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на 

учебном месте, режим труда и 

отдыха. 

Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. 

Обсуждение ситуаций по теме, например, 

«Правила поведения в классе и в школе». 

Беседа по теме, например, «Как содержать 

рабочее место в порядке». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Россия. Москва — столица 

России. Народы России. 

Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные 

объекты родного края. Труд 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по 

выбору) на темы «Москва — столица 

России», «Экскурсия по Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр 

иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему «Москва 
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людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

— столица России», о родном крае, труде 

людей. Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов родного 

края и народов России. 

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в учреждениях культуры — в 

театре, музее, библиотеке». 

Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Работа с иллюстративным материалом: 

рассматривание фото, репродукций на 

тему «Семья». Учебный диалог по теме, 

например, «Что такое семья». 

Рассказы детей по теме, например, «Как 

наша семья проводит свободное время». 

 

2 Человек 

и природа. 

37 ч 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за 

ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой своего 

края. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему люди должны оберегать и 

охранять природу». Обсуждение ситуаций 

по теме, например, «Правила поведения в 

природе». Экскурсии по теме, например, 

«Сезонные изменения в природе, 

наблюдение за погодой». Практическая 

работа по теме, например, «Измеряем 

температуру». 

Работа с иллюстративным материалом: 

«Живая и неживая природа». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Сезонные изменения в 

природе. 

Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе. 

Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части 

растения (называние, краткая 

характеристика значения для 

жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя. Комнатные растения, 

правила содержания и ухода. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав. Определение 

названия по внешнему виду дерева. 

Работа с иллюстративным материалом: 

деление растений на две группы — 

дикорастущие и культурные. Учебный 

диалог по теме, например, «Чем 

различаются дикорастущие и культурные 

растения?». Практическая работа по теме, 

например, «Найдите у растений их части». 

Рассматривание и зарисовка разнообразия 

частей растения: разные листья, разные 

цветки и плоды, разные корни (по 

выбору). Практическая работа по теме, 

например, «Учимся ухаживать за 

растениями уголка природы». 
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Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Игра-соревнование по теме, например, 

«Кто больше назовёт насекомых (птиц, 

зверей…)». 

Наблюдения за поведением животных в 

естественных условиях: повадки птиц, 

движения зверей, условия обитаний 

насекомых (во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеоматериалов). 

Логическая задача: найди ошибку в 

иллюстрациях — какое животное попало 

в эту группу неправильно. Рассказы детей 

по теме, например, «Мой домашний 

питомец». 

 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 ч 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного 

поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

Беседа по теме, например, «Что такое 

режим дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника. Рассказ учителя: «Что 

такое правильное питание». Практическое 

занятие (при наличии условий) в кабинете 

технологии: «Правила пользования 

газовой и электроплитой». Составление 

памятки по теме, например, «Телефоны 

экстренных служб». Дидактическая игра 

по теме, например, «Правила поведения 

на улицах и дорогах, дорожные знаки». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) 

в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Резерв: 6 ч 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

Тема,разделкурса Программное 

содержание 

Методыиформыорганизацииобучен

ия.Характеристикадеятельностиобу

чающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 
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1 Человек 

и общество. 

16 ч 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России, 

символика своего региона. Москва — 

столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. 

Города России. Свой регион и его столица 

на карте РФ. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения 

страны. 

Игра-путешествие по теме, например, 

«Работаем экскурсоводами, проводим 

экскурсии по Москве, Санкт-

Петербургу». Рассказ учителя по теме, 

например, «История возникновения 

Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-

Петербург, наш регион на карте РФ. 

Чтение текстов учебника о народах 

России, об их традициях, обычаях, 

праздниках. 

Составление сообщения об истории 

родного края (при помощи взрослых, с 

использованием дополнительных 

источников информации). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем человек трудится?». 

Дидактическая игра по теме, например, 

«Профессии города и села». Логическая 

задача по теме, например, «Разделим 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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картинки на три группы: профессии, 

которые есть только в городе; профессии 

села; профессии, которые есть и в селе, и 

в городе». 

Семья — коллектив. Семейное древо. 

Семейные ценности и традиции. 

Совместный труд и отдых. Участие детей в 

делах семьи. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем о 

своей семье». Обсуждение обязанностей 

в семье, семейных традиций, 

совместный труд и отдых. 

Практическая работа по теме, например, 

«Составление схемы родословного 

древа семьи». 

 

Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других 

людей — 

главные правила взаимоотношений членов 

общества. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя — умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?». Анализ ситуаций, 

раскрывающих примеры гуманного 

отношения к людям. Работа в группе: 

работа с пословицами, сравнение и 

группировка слов по противоположному 

значению (добрый — жадный, смелый 

— трусливый, правдивый — лживый и 

др.) 

 

2 Человек 

и природа. 

34 ч 

Наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем Земля отличается от других 

планет». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Чем Земля отличается от других планет. 

Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Компас, 

его устройство, ориентирование на 

местности. 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему «Звёздное небо. 

Созвездия». 

Практическая работа с глобусом. 

Рассказ учителя, работа с текстом 

учебника: описание и особенности 

океанов и материков на Земле. 

Практическая работа с картой: «Как 

показывать объекты на настенной 

карте». 

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни растения. 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, 

кустарников, трав. Игра-соревнование 

по теме, например, «Кто больше 

вспомнит названий деревьев». 

Коммуникативная деятельность: 

описание растений по иллюстрациям и 

живым объектам. Классификация 

растений (по иллюстрациям): 

дикорастущие — культурные. 

Практическая работа по теме, например, 

«Рассматривание растений, обсуждение 

условий благополучного роста и 

развития растения». 
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Работа в группах с иллюстративным 

материалом: составление коллективного 

рассказа по теме, например, «Каким 

бывает растение в разные сезоны». 

Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика (особенности внешнего 

вида, движений, питания, размножения). 

Сезонная жизнь животных. 

Дидактическая игра по теме, например, 

«Угадай животное по описанию». 

Логическая задача по теме, например, 

«Найди ошибку — какое животное 

попало в эту группу случайно». 

Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала по теме, 

например, «Как живут животные в 

разные времена года». Ролевая игра по 

теме, например, «Собрание в лесу — кто 

как готовится к зиме». 

Работа в группах: подготовьте вопросы о 

жизни животных для других групп. 

 

Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на 

природе. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?». Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему: «Растения и 

животные Красной книги». 

Рассказ учителя: «Растения и животные 

нашего края, занесённые в Красную 
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книгу». Коллективное составление 

памятки по теме, например, «Правила 

поведения в заповедных местах». 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о Красной книге. 

Коллективное составление плана 

рассказа о редком растении и животном. 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

12 ч 

Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до 

школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи, а также на 

пришкольной территории). 

Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании 

компьютером. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем нужен режим дня? Почему 

нужно правильно питаться?». 

Беседа по теме, например, «Что может 

случиться на прогулке, на игровой 

площадке, дома и в школе, если не 

соблюдать правила безопасности». 

Ролевая игра по теме, например, «Мы — 

пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. Работа в 

паре: соотнесение изображений и 

названий дорожных знаков. 

Практическая работа по теме, например, 

«Учимся соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Обсуждение с опорой на иллюстрации 

потенциальных опасностей бытовых предметов и 
ситуаций. Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в общественном транспорте». 

Практическая работа (при наличии условий) по 
теме, например, «Правила пользования 

компьютером». 

Резерв: 6 ч 

3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

№ 

п/

п 

Тема,разделкурса Программное 

содержание 

Методыиформыорганизацииобучен

ия.Характеристикадеятельностиобу

чающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1 Человек 

и общество. 

20 ч 

Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Наша Родина — 

Российская Федерация — 

многонациональная страна. Особенности 

жизни, быта, культуры народов РФ. 

Уникальные памятники культуры 

(социальные и природные объекты) России, 

родного края. 

Города Золотого кольца России. 

Государственная символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона. 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций на тему: «Что такое 

общество». Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на тему: 

«Жизнь народов нашей страны». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Встречаем гостей из разных республик 

РФ»: рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей о родном 

крае. 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) по теме, например, 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Уважение к культуре, истории, традициям 

своего народа и других народов. 

«Уникальные памятники культуры 

России». 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках 

культуры России. 

Моделирование маршрута по Золотому 

кольцу с использованием фотографий 

достопримечательностей, сувениров и т. 

д. 

Составление сообщения о городах 

Золотого кольца России с 

использованием дополнительных 

источников информации 

(дифференцированное задание). 

Семья — коллектив близких, родных людей. 

Поколения в семье. Взаимоотношения в 

семье: любовь, доброта, внимание, 

поддержка. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Для чего создаётся семья», «Почему 

семью называют коллективом». Работа в 

группах: коллективный ответ на вопрос 

«Какие бывают семьи?». 

Рассказ учителя: «Что такое семейный 

бюджет». 

Беседа по теме, например, «Доходы и 

расходы семьи». Практическая работа 
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по теме, например, «Моделирование 

семейного бюджета» 

(дифференцированное задание). 

Страны и народы мира на карте. 

Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они находятся. 

Практическая работа с картой: страны 

мира. 

Работа в группах: самостоятельное 

составление описания любой страны или 

народа мира (с использованием 

дополнительной литературы и 

Интернета). «Путешествие по странам 

мира» (достопримечательности 

отдельных стран мира, по выбору 

детей): рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, 

иллюстраций. Символы стран, с 

которыми знакомятся дети. 

 

2 Человек 

и природа. 

35 ч 

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Твёрдые 

тела, жидкости, газы, их свойства. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение для жизни. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для 

жизни. 

Круговорот воды в природе. 

Практические работы (наблюдение и 

опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и др. 

Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных и 

искусственных тел; классификация 

твёрдых, жидких и газообразных 

веществ. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной деятельности 

человека. 

Демонстрация учебных экспериментов: 

состояния воды, свойства воздуха. 

Рассказ учителя, анализ схемы 

круговорота воды в природе. 

Практические работы: горные породы и 

минералы — название, сравнение, 

описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, 

значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности людей). 

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. 

Грибы: строение шляпочного гриба; 

съедобные и несъедобные грибы. 

Разнообразие растений. 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, фиксация изменений. 

Рассказ учителя (чтение текста 

учебника) о бактериях. Рассматривание 

и описание особенностей внешнего вида 

бактерий. 

Работа с иллюстративным материалом 

по теме, например, «Какие грибы мы не 

положим в корзинку». Рисование схемы: 

«Шляпочный гриб». Рассказ учителя: 

«Чем грибы отличаются от растений». 

Работа в группе: классификация 

растений из списка, который 

предложили одноклассники. 

Коллективное создание схемы по теме, 

например, «Условия жизни растений». 

Рассказ-рассуждение о жизни растений. 
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Растения родного края, названия и краткая 

характеристика. 

Охрана растений. 

Практическая работа в паре по теме, 

например, «Размножения растений 

(побегом, листом, семенами)». 

Охраняемые растения родного края 

(наблюдение, рассматривание 

иллюстраций). 

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери, пресмыкающиеся, 

земноводные). 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. 

Дидактическая игра по теме, например, 

«Каких животных мы знаем». 

Коллективное составление схемы по 

теме, например, «Разнообразие 

животных». 

Упражнения: опиши животное, узнай 

животное, найди ошибку в 

классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как животные питаются». Составление 

и анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика 

животных по способу размножения (на 

основе справочной литературы), 

подготовка презентации. 

Моделирование стадий размножения 

животных (на примере земноводных, 

рыб). Рассказ учителя по теме, 

например, «Как человек одомашнил 
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животных». Рассказы детей по теме, 

например, «Мой домашний питомец». 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему «Охрана 

животных». 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

Создание человеком природных сообществ 

для хозяйственной деятельности, 

получения продуктов питания (поле, сад, 

огород). 

Природные сообщества родного края 

(примеры). 

Правила поведения в лесу, на водоёме, на 

лугу. 

Работа со словарём: определение 

значения слова «сообщество». Рассказ 

учителя по теме, например, «Что такое 

природное сообщество». Учебный 

диалог по теме, например, 

«Особенности леса (луга, водоёма) как 

сообщества». Сравнение понятий: 

естественные сообщества, 

искусственные сообщества. Беседа по 

теме, например, «Для чего человек 

создает новые сообщества?». 

Обсуждение ситуаций, раскрывающих 

правила положительного и 

отрицательного отношения к природе. 

 

Человек — часть природы. 

Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

Обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя: «Строение тела 

человека». Рассматривание схемы 

строения тела человека: называние, 
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чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. 

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

описание функций разных систем 

органов. 

Практическая работа по теме, например, 

«Измерение температуры тела и частоты 

пульса». 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 ч 

Здоровый образ жизни; забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома 

(внимание к зонам электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных 

объектов; предупреждающие знаки 

безопасности). 

Транспортная безопасность пассажира 

разных видов транспорта, правила 

поведения на вокзалах, в аэропортах, 

на борту самолёта, судна. 

Безопасность в Интернете (ориентировка в 

признаках мошенничества в сети; защита 

персональной информации) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Практическая работа по теме, например, 

«Рассматривание знаков (опасно, 

пожароопасно, взрывоопасно; внимание 

— автопогрузчик; электрический ток; 

малозаметное препятствие; падение с 

высоты), коллективное объяснение их 

значения». Анализ ситуаций по теме, 

например, «Что может произойти, 

если…», Ролевая игра по теме, 

например, «Расскажи малышу, как 

нужно вести себя на игровой и 

спортивной площадке». Рассказ учителя 

по теме, 

например, «Правила поведения в 

транспорте, на вокзалах, в аэропортах, 

на борту самолета, судна». 

Работа в группах: составление памятки 

по теме, например, «Правила поведения 

в аэропортах, на борту самолета, судна 

(по выбору группы)». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Учебный диалог по теме, например, 

«Как обеспечить безопасность при 

работе в Интернете». 

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, «Что 

такое здоровый образ жизни и как его 

обеспечить». 

Резерв: 6 ч 

 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

Тема,разделкурса Программное 

содержание 

Методыиформыорганизацииобучен

ия.Характеристикадеятельностиобу

чающихся 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

1 Человек 

и общество. 

33 ч 

Государственное устройство РФ (общее 

представление). 

Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права 

и обязанности гражданина РФ. 

Работа с политико-административной 

картой РФ: определение 

местонахождения республик РФ, краёв, 

крупнейших областей и городов России. 

Чтение статей Конституции РФ о правах 

граждан РФ. Рассказ учителя по теме, 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Президент РФ — глава государства. 

Политико-административная карта России. 

Города Рос- 

сии. 

Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. Государственные 

праздники в жизни российского общества: 

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны 

и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. 

Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

например, «Забота о детстве — главная 

особенность нашего государства». 

Чтение и обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя. Игра-соревнование 

по теме, например, «Знаем ли мы свой 

родной край?». Рассказ учителя о 

важнейших страницах истории родного 

края. Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся 

(дифференцированное задание) по теме, 

например, «Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Государственные праздники России». 

Работа в парах по теме, например, 

«Рассказ о любом празднике РФ или 

своего региона». 

История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда; духовно-

Практическая работа по теме, например, 

«Определение по «ленте времени» 

времени (века), в котором происходили 

исторические события». 

Работа в паре: анализ исторической 

карты, нахождение мест важнейших 

исторических событий в жизни России. 

Обсуждение рассказов учителя, 
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нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных 

ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России 

и за рубежом (3—4 объекта). Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Правила 

нравственного поведения, культурные 

традиции людей в разные исторические 

времена. 

текста учебника о быте, традициях, 

культуре Древней Руси. Экскурсия в 

художественный музей (при наличии 

условий), просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций и других материалов на 

темы «Искусство Древней Руси», 

«Ремёсла в Древней Руси», 

«Образование от Древней Руси до XIX 

века», «Московское государство», 

«Искусство ХIХ века», «Искусство ХХ 

века» (по выбору). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как выполняли свой долг защиты 

Отечества в разные исторические 

времена граждане России (на примере 

Отечественной войны 1812 г., Великой 

Отечественной войны (1941—1945 гг.)». 

Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов учебников 

(по выбору) на тему «Объекты 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом». Рассказ учителя о 

памятниках Всемирного наследия 

(например, в России — Московский 

Кремль, памятники Новгорода, Кижи, в 
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мире — Великая Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акрополь в Греции). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как охраняются памятники истории и 

культуры». Обсуждение докладов 

учащихся о значимых объектах 

культурного наследия России 

(дифференцированное задание). 

2 Человек 

и природа. 

24 ч 

Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Игра-соревнование по теме, например, 

«Клуб астрономов»: зададим друг другу 

вопросы о Солнечной системе. 

Обсуждение выступлений учащихся 

(дифференцированное задание) о 

планетах. Рассматривание и обсуждение 

схемы: вращение Земли 

вокруг своей оси — причина смены дня 

и ночи. 

Работа с картой: равнины и горы на 

территории РФ, крупнейшие реки и 

озёра; моря, омывающие Россию. 

Описание объектов родного края: 

название, место расположения, общая 

характеристика. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд); река как водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. 

Использование 

человеком водоёмов и рек. Водоёмы и реки 

родного края: названия, краткая 

характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Международная Красная 

книга (3—4 примера). 

Правила нравственного поведения в 

природе. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как люди используют водоёмы и реки 

для хозяйственной деятельности». 

Рассказ учителя, работа с 

иллюстративным материалом: 

природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом 

(например, в России — озеро Байкал, 

остров Врангеля, вулканы Камчатки, 

Ленские столбы; в мире — остров Пасхи 

(Чили); дорога гигантов (Северная 

Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро (Новая 

Зеландия). Обсуждение результатов 

проектной деятельности по теме, 

например, «Объекты Всемирного 

наследия в России и в мире». 

Рассказ учителя о Международной 

Красной книге. 

Работа в группах по теме, например, 

«Составление памятки «Правила 

поведения в природе». 

Природные зоны России: общее 

представление об основных природных 

зонах России: климат, растительный и 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему меняются природные зоны?». 

Коллективное формулирование вывода: 
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животный мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. 

Связи в природной зоне. 

причиной смены природных зон 

является разная освещённость Солнцем 

поверхности Земли. Работа с текстом 

учебника: особенности разных 

природных зон. Работа в паре: анализ 

схем, иллюстраций по теме, например, 

«Какие организмы обитают в природных 

зонах», составление рассказа-

рассуждения по теме, например, «Как 

животные приспосабливаются к 

условиям жизни». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Экологические связи в природной 

зоне». Моделирование характерных 

цепей питания в изучаемой природ- 

ной зоне. 

Рассказ учителя об освоении природных 

богатств в природных зонах и 

возникших вследствие этого 

экологических проблемах. 

Работа в группах: создание описания 

одной из природных зон по 

самостоятельно составленному плану (с 

использованием дополнительной 

информации, в том числе из Интернета). 
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3 Правила 

безопасной 

жизни. 

5 ч 

Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. 

Безопасность в городе. Планирование 

безопасных маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения 

велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка, сигналы и средства защиты 

велосипедиста). Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной информации опознание 

государственных 

образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов в условиях 

контролируемого доступа в Интернет). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга: как я выполняю 

правила безопасной жизни». Работа в 

группах: составление текста по теме, 

например, «Какие опасности можно 

встретить на улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах». Анализ 

ситуаций по теме, например, «Что может 

произойти, если…». Обсуждение результатов 

работы групп. 
Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы 

правила езды на велосипеде (роли: велосипедисты, 

сотрудники ГИБДД, маленькие дети). Рассказ 
учителя по теме, например, «Чем может быть 

опасен Интернет. Как правильно искать 

информацию в Интернете». 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику. 

Резерв: 6 ч 
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2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредмету)«

Основырелигиозныхкультурисветской этики» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ия,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательно

мстандартеначальногообщегообразования, а также 

программывоспитания. 

Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегосямотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных 

традициймногонациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспред

ставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей(законныхпредставителей); 

 развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственн

ыхнормиценностейвжизниличности,семьи,общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовнойкультуреи 

морали,ранееполученныхвначальнойшколе,формирование 

ценностносмысловой сферы личности с 

учётоммировоззренческихикультурныхособенностейипотр

ебностейсемьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональнойсреде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

Воспитательный потенциал предмета «Основы религиозной культуры и 

светской этики»» реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
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высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 использование воспитательных возможностей содержания темы через 

подбор соответствующих задач для решения. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологическийподход,способствующийформированиюумлад

шихшкольников первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма,иудаизма),российскойсветской(гражданской)этике,осно

ваннойнаконституционныхправах,свободахиобязанностяхчеловек

аигражданинавРоссийскойФедерации. 

   Культурологическая направленность предмета 

способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравствен
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ныхидеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии, формированию ценностного отношения к 

социальнойреальности, осознанию роли буддизма, православия, 

ислама,иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРК

СЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умения 

выслушиватьпозициюпартнёраподеятельности,приниматьеё,сог

ласовыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьад

екватныевербальныесредствапередачиинформацииирефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

   

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурс

аявляютсяпсихологическиеособенностидетей,завершающихобуче

ниевначальнойшколе:интересксоциальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета 

взрослого.Психологиподчёркиваютестественную  открытость  

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать 

наокружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность,отзывчивость,  доброту  других  людей,  таки 

на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений.Всёэтостановитсяпредпосылкойкпониманиюзаконов 

существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению.Вместе с тем в процессе 

обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольники струдом 

усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственныепоучения,поэтомуособоевниманиедолжнобытьуделе

но эмоциональной стороне восприятия явлений социальной  жизни,  

связанной  с  проявлением или  нарушением  

нравственных,этическихнорм,обсуждениеконкретныхжизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения.  

   В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных 

модулей по основам религиозных культур не предусматривается 

подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 

религиозной практике в религиозной общине. 

   

МестоОРКСЭвучебномплане:ОРКСЭизучаетсяв4классе,одинча

свнеделю(34ч). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА)  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия—нашаРодинаВведение  в  православную  традицию.  

Культура и религия.  Во что верят православные христиане.Добро 

и зло в православной традиции.Золотое правилонравственности. 

Любовь  к  ближнему. Отношение  к  

труду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Православ

ие в России.Православный храм и другие 

святыни.Символическийязыкправославнойкультуры:христианское

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники 

Христианскаясемьяиеёценности. 

Любовь и уважение к Отечеству.Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии.  

 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия — наша Родина.Введение в исламскую 

традицию.Культура  и  религия. Пророк  Мухаммед  —  образец  

человекаиучительнравственностивисламскойтрадиции.Вочтоверят

мусульмане.Доброизловисламкойтрадиции.Нравственные основы 

ислама.Любовь к ближнему.Отношение 

ктруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столпыис

лама. Обязанностимусульман.  Длячегопостроенаи как устроена 

мечеть.Мусульманское летоисчисление и календарь.Ислам в 

России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения.Искусствоислама.  

Любовь и уважение к Отечеству.Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии.  

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша РодинаВведение в буддийскую 

духовнуютрадицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святыни.Будды и бодхисатвы.Семья в буддийской 

культуре и её ценности.Буддизм в России.Человек в 

буддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуалы

.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения.  

Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийск

ойкультуре.Искусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству.Патриотизм 



508 
 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии.  

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонаро

да.   Пророки  и  праведники  в  иудейской  культуре.   Храмв жизни 

иудеев. Назначение синагоги и её устройство.   Суббота (Шаббат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традициииудаизмавповседневнойжизниевреев.Ответственноепри

нятие  заповедей. Еврейский  дом.  Еврейский  календарь:его 

устройство и особенности.Еврейские праздники: их история и 

традиции.Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству.Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии.  

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия — наша Родина.Культура и 

религия.РелигиознаякультуранародовРоссии.Мировыерелигииииу

даизм.Ихоснователи.   Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврелиги

озныхтрадицияхнародовРоссии.Доброизло.Священные 

сооружения.Искусство в религиозной 

культуре.Религияимораль.Нравственные  заповеди  христианства,  

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

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

ответственность, труд.Милосердие, забота о 

слабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношение

книмразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству.Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии.  

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия — наша Родина.Этика и её значение в жизни 

человека.Праздникикакоднаизформисторическойпамяти.Образцы

нравственностивкультуреОтечества,вкультурахразныхнародовРос

сии.Государствоиморальгражданина,основнойзакон(Контитуция)в

государствекакисточникроссийскойсветской(гражданской)этики.Т

рудоваямораль.Нравственныетрадиции предпринимательства. Что 

значитбытьнравственнымвнашевремя.Нравственныеценности,иде

алы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценностииэтикасемейныхотношений.Этикет.Образованиекакнравс

твеннаянорма.Методынравственногосамосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству.Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

   Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультур и 

светской этики» в 4 классе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты:  

—

пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыват

ьчувствогордостизасвоюРодину; 

—

формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осозн

аватьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежность;  

—

пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностн

ых ориентаций; осознавать ценность человеческойжизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как 

условияжизниличности,семьи,общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии;  

—строить своё общение, совместную деятельность на 

основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразре

шать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  

—

соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымив

российскомобществе,проявлятьуважениекдуховнымтрадициямнар

одовРоссии,терпимостькпредставителямразноговероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и 

правил;проявлятьвповседневнойжизнидоброту,справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при 

необходимостиприйтинапомощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, 

избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющихдругихлюдей; 

—

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидух

овнымценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 
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—овладевать способностью понимания и сохранения целей 

изадач учебной деятельности, поиска оптимальных 

средствихдостижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и 

оцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиу

словиямиеёреализации,определятьинаходитьнаиболееэффективны

еспособыдостижениярезультата,вносить соответствующие 

коррективы в процесс их 

реализациинаосновеоценкииучётахарактера  ошибок,  

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности;  

—совершенствовать умения в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуни

кативныхипознавательныхзадач; 

—совершенствовать умения в области работы с 

информацией,осуществленияинформационногопоискадлявыполне

нияучебныхзаданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации;  

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения,  обобщения,  классификации,  установления  аналогийи 

причинноследственных связей, построения 

рассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям;  

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, 

уменийизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоц

енкусобытий; 

—

совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективной 

деятельности, умения определять общую цель 

ипутиеёдостижения,уменийдоговариватьсяораспределении ролей  

в совместной деятельности, адекватно 

оцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих.  

 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

—

ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценности 

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

используемыхвразныхрелигиях(впределахизученного);  

—использовать разные методы получения знаний о 

традиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравне

ние,вычисление); 

—применять логические действия и операции для 

решенияучебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 

делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

—признавать возможность существования разных точек 

зрения; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительныедоказательства; 

—

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные

образцы. 

Работасинформацией: 

—

воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёр

киватьеёпринадлежностькопределённойрелигиии/иликгражданско

йэтике; 

—использовать  разные  средства  для  получения  информациив 

соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую,графическую,видео); 

—находить дополнительную информацию к основному 

учебному материалу   в   разных   информационных   

источниках,втомчислевИнтернете(вусловиях  

контролируемоговхода); 

—

анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её 

объективностьиправильность. 

КоммуникативныеУУД: 

—использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймысли 

религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизнен

ных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности,этики,речевогоэтикета; 

—

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадават

ь вопросы и высказывать своё мнение; проявлятьуважительное 

отношение к собеседнику с учётом 

особенностейучастниковобщения; 

—создавать небольшие текстыописания, текстырассуждениядля 
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воссоздания, анализа и оценки нравственноэтическихидей, 

представленных в религиозных учениях и светскойэтике.  

РегулятивныеУУД: 

—

проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованностьво

существленииучебнойдеятельностиивконкретныхжизненныхситуа

циях;контролироватьсостояниесвоегоздоровьяиэмоциональногобл

агополучия,предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы ихпредупреждения; 

—

проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориент

ируясьнанравственныеправилаинормысовременногороссийскогоо

бщества;проявлятьспособностьксознательномусамоограничениюв

поведении; 

—

анализироватьситуации,отражающиепримерыположительного 

и негативного отношения к окружающему 

миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, по-

ступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; 

осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности,зла; 

—

проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерес к 

предмету, желание больше узнать о других 

религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

Совместнаядеятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но ипо 

деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к 

работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе,объективноихоценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: 

подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешатьвозникающиеконфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения 

поизученномуидополнительномуматериалусиллюстративныммате

риаломивидеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

   Предметные результаты обучения по модулю «Основы 

православной культуры» должны обеспечивать следующие 
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достиженияобучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзна

чимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействит

ельности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногос

овершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христианскойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсе

мье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

вправославной культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие,прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое 

правилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиции;  

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,

поведения(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтики;  

—

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомирово

ззрении(картинемира)вправославии,вероученииоБоге-

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпасит

еле,Церкви; 

—рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—

Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апос

толах, святых и житиях святых, 

священнослужителях,богослужениях,молитвах,Таинствах(обще

ечислоТаинств,смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции;  

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас),нормах 

поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 
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—рассказывать о православных праздниках (не менее 

трёх,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХристово),прав

ославныхпостах,назначениипоста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в 

православнойсемье,обязанностейиответственностичленовсемьи, 

отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;православныхсемейныхце

нностей; 

—

распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловами её 

смысл (православный крест) и значение в православнойкультуре;  

—

рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции, 

об иконописи; выделять и объяснять 

особенностииконвсравнениискартинами; 

—излагать основные исторические сведения о 

возникновенииправославнойрелигиознойтрадициивРоссии(Креще

ниеРуси),своимисловамиобъяснятьрольправославиявстановлении  

культуры  народов  России,  российской  

культурыигосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  

деятельностипоизучениюправославногоисторическогоикультурно

гонаследиявсвоейместности,регионе(храмы,монастыри,святыни,п

амятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультато

в; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести;  

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек

религии, свободы вероисповедания; понимание 

российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий;  

—называть традиционные религии в России (не менее 

трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого 
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достоинства,ценностичеловеческойжизнивправославнойдуховно-

нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

   Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы исламской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзна

чимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействит

ельности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногос

овершенствования; 

—

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелиги

озной морали, их значении в выстраивании 

отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности;  

—раскрыватьосновное содержание нравственных 

категорийвисламскойкультуре,традиции(вера,искренность,милосе

рдие,ответственность,справедливость,честность,великодушие,скр

омность,верность,терпение,выдержка,достойноеповедение,стремл

ениекзнаниям); 

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламскойэтики;  

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, 

единобожии,вереиеёосновах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах 

изжизни пророка Мухаммеда; о праведных предках, о 

ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа,зикр); 

—рассказывать о назначении и устройстве мечети 

(минбар,михраб), нормах поведения в мечети, общения с 

верующимиислужителямиислама; 

—рассказыватьопраздникахвисламе(Уразабайрам,Курбан-

байрам,Маулид); 
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—раскрывать основное содержание норм отношений в 

исламской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи;норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальним

иродственниками,соседями;исламскихсемейныхценностей; 

—

распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловами её 

смысл и охарактеризовать назначение исламскогоорнамента;  

—рассказывать о художественной культуре в исламской 

традиции,религиозныхнапевах,каллиграфии,архитектуре,книж

нойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

—излагать основные исторические сведения о 

возникновенииисламскойрелигиознойтрадициив  России,  своими  

словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народовРоссии,российскойкультурыигосударственности;  

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  

деятельностипоизучениюисламскогоисторическогоикультурногон

аследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов;  

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек

религии, свободы вероисповедания; понимание 

российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий;  

—называть традиционные религии в России (не менее 

трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в исламской духовно-

нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

   Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы буддийской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 
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сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзна

чимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействит

ельности; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосам

осовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводит

ьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногос

овершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

буддийскойрелигиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотно

шений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

вбуддийскойкультуре,традиции(сострадание,милосердие,любовь,

ответственность,благиеинеблагиедеяния,освобождение, борьба с 

неведением, уверенность в себе, 

постоянствоперемен,внимательность);основныхидей(учения)Будд

ы о сущности человеческой жизни, цикличности и значения 

сансары; понимание личности как совокупности 

всехпоступков;значениепонятий«правильноевоззрение»и«правиль

ное действие»; 

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,

поведения(своихидругихлюдей)спозицийбуддийскойэтики;  

—

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомирово

ззрении(картинемира)вбуддийскойкультуре,учении о Будде 

(буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке,обществе,сангхе,сансареинирване;пониманиеценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческойжизниибытия; 

—

рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслеприн

ятия,восьмеричномпутиикарме; 

—рассказыватьоназначениииустройстве  буддийского  

храма,нормахповедениявхраме,общениясмирскимипоследователя

мииламами; 

—рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в 
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буддийской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи,отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей;  

—

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсм

ыслизначениевбуддийскойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской 

традиции; 

—излагать основные исторические сведения о 

возникновениибуддийской религиозной традиции в истории и в 

России,своимисловамиобъяснятьрольбуддизмавстановлениикульт

уры народов России, российской культуры и государственности;  

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  деятельностипо 

изучению буддийского исторического и культурного наследия в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлениюеёрезультатов;  

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческогов

ыбора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободыверо

исповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногои

многорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогооб

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводитьпримеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее 

трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской духовно-

нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

   Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«Основыиудейскойкультуры»должныотражатьс

формированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзна

чимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействит
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ельности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкультурынародовРоссии,российскогообществакакис

точникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствова

ния; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

иудейскойморали, их значении в выстраивании отношений в 

семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

виудейскойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение

,покаяние,сострадание,ответственность,послушание, исполнение 

заповедей, борьба с грехом и спасение),основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека; объяснять «золотое 

правилонравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции;  

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,

поведения(своихидругихлюдей)спозицийиудейскойэтики; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

—рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—ТореиТанахе, 

о Талмуде, произведениях выдающихся 

деятелейиудаизма,богослужениях,молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о 

раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами 

ираввинами; 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее 

четырёх,включаяРошаШана,Йом-

Киппур,Суккот,Песах),постах,назначениипоста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в 

еврейской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи,отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 

семейныхценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими 

словамиеёсмысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре;  

—рассказывать о художественной культуре в иудейской 
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традиции,каллиграфии,религиозныхнапевах,архитектуре,книж

нойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

—излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизма 

на территории России, своими словами 

объяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРоссии,рос

сийскойкультурыигосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  деятельностипо 

изучению иудейского исторического и культурного 

наследиявсвоейместности,регионе(синагоги,кладбища,памятныеи  

святые  места),  оформлению  и  представлениюеёрезультатов;  

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести;  

—выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек

религии, свободы вероисповедания; понимание 

российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий;  

—называть традиционные религии в России (не менее 

трёх,кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской духовно-

нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

   Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»до

лжныотражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзна

чимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействит

ельности; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосам

осовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводит

ьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 
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традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногос

овершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали 

втрадиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), их значении в выстраивании отношений 

всемье,междулюдьми; 

—раскрывать основное содержание нравственных   

категорий(долг,свобода,ответственность,милосердие,заботаослаб

ых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии(правосла

вии,исламе,буддизме,иудаизме);объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными 

нормами, заповедями в традиционных религиях народовРоссии; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в вероучении 

православия,ислама,буддизма,иудаизма;обоснователяхрелигий;  

—рассказывать о священных писаниях традиционных 

религий народов России (Библия, Коран, Трипитака 

(Ганджур),Танах), хранителях предания и служителях 

религиозногокульта (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—2примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 

основныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими;  

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (православия, 

ислама,буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздникакаждойтрадиции); 

—раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее 

представление о семейных ценностях в 

традиционныхрелигияхнародовРоссии;пониманиеотношенияктру

ду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

—распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигий 

народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизмаминимальнопоодномусимволу),объяснятьсвоимисловами

еёзначениеврелигиознойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных 

религийнародовРоссии(православныеиконы,исламскаякаллигра

фия,буддийскаятанкопись);главныхособенностях религиозного 
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искусства православия, ислама, 

буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительноеискусство,язы

к и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковойсреды); 

—излагать основные исторические сведения о роли 

традиционныхрелигийвстановлениикультурынародовРоссии,росс

ийскогообщества,российскойгосударственности;  

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  деятельностипо 

изучению исторического и культурного наследия традиционных 

религий народов России в своей местности, 

регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеи  святые  

места),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести;  

—

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческогов

ыбора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободыверо

исповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногои

многорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогооб

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводитьпримеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

—называть традиционные религии в России, народы 

России,для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивтрадиционныхрелигиях

народовРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

   Предметные результаты освоения образовательной программы 

модуля «Основы светской этики» должны отражать 

сформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзна

чимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействит

ельности; 

—

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосам

осовершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводит

ьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских 
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традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногос

овершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике 

какобщепринятыхвроссийскомобщественормахморали,отношени

й и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных 

правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии;  

—

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийско

й светской этики (справедливость, совесть, ответственность, 

сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие,милосердие,добродетели,патриотизм,труд)вотнош

енияхмежду людьми в российском обществе; объяснять 

«золотоеправилонравственности»; 

—

высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственно

стивжизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства;умениера

зличатьнравственныенормыинормыэтикета,приводитьпримеры;  

—

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,

поведения(своихидругихлюдей)спозицийроссийскойсветской(гра

жданской)этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные 

представленияобосновныхнормахроссийскойсветской(гражданско

й)этики:любовькРодине,российскийпатриотизмигражданственнос

ть,защитаОтечества;уважениепамяти  предков, исторического и 

культурного наследия и особенностейнародов России, российского 

общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к 

природе,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

—рассказыватьопраздникахкакоднойиз  форм  исторической 

памяти народа, общества; российских праздниках 

(государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории 

итрадициях(неменеетрёх),религиозныхпраздниках  (неменее двух 

разных традиционных религий народов России),праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли 

семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи;  

—раскрывать основное содержание понимания семьи, 
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отношений в семье на основе российских традиционных 

духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины 

наоснове взаимной любви для совместной жизни, рождения 

ивоспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь 

и забота детей о нуждающихся в помощи родителях;уважение 

старших по возрасту, предков); российских 

традиционныхсемейныхценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, 

символику своего региона, объяснять её значение; 

выражатьуважениероссийскойгосударственности,законоввроссийс

комобществе,законныхинтересовиправлюдей,сограждан; 

—

рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать 

нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честныйтруд,уважениектруду,трудящимся,результатамтруда;  

—

рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках, о 

культурных и природных достопримечательностяхсвоегорегиона;  

—

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской

) этики на примерах образцов 

нравственности,российскойгражданственностиипатриотизмависто

рииРоссии; 

—объяснятьсвоимисловамирольсветской 

(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосударственности;  

—первоначальныйопытпоисковой,  проектной  

деятельностипоизучениюисторическогоикультурногонаследия  

народов России, российского общества в своей местности, 

регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

—

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой

наэтическиенормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутр

еннююустановкуличности  поступатьсогласносвоейсовести;  

—

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческогов

ыбора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободыверо

исповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногои

многорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогооб

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводитьпримеры сотрудничества последователей традиционных 
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религий; 

—называть традиционные религии в России, народы 

России,для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивроссийской  

светской(гражданской)этике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

МОДУЛЬ«ОСНОВЫПРАВОСЛАВНОЙКУЛЬТУРЫ»(34Ч) 

 

№ 

п/

п 

Тема Основное 

содержание 

Характеристикаосновныхвидовде

ятельностиобучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1 Россия — наша 

Родина  

(1 ч) 

Россия - многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные традиции. 

Культурное многообразие России. 

Народы и религии в России. 

Традиционные религии народов 

России. 

Использовать систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий, рассматривать 

иллюстративный материал, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Читать и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Размышлять о роли духовных 

традиций народов России, их 

значении в жизни человека, семьи, 

общества, духовном мире человека. 

Называть традиционные религии в 

России, народы России, для которых 

традиционными религиями являются 

православие, ислам, буддизм, 

иудаизм. 
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Использовать ключевые понятия 

учебной темы в устной и письменной 

речи, применять их при анализе и 

оценке явлений и фактов 

действительности. 

Осознавать ценность дружеских 

отношений между людьми. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Использовать электронных форм 

учебника (ЭФУ). 

Приводить примеры единения 

народов России (например «День 

народного единства» и т. д.) 

2 Культура и религия. 

Введение в 

православную 

духовную  

традицию 

(2 ч) 

Культура и религия. Что такое 

культура? Что такое религия? Как 

человек создаёт культуру. Истоки 

русской культуры — в 

православной религии. 

Выделять тему и идею учебного 

текста, формулировать вопросы к 

тексту и отвечать на них. 

Объяснять соотношение культуры и 

религии, сущность культуры, 

значение религии как духовной 

культуры человека, народа, 

общества. 

Рассказывать о том, как человек 

создаёт культуру; об истоках русской 

культуры в православной религии. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

3 Во что верят 

православные 

христиане  

(4 ч) 

Бог — Творец, который создал весь 

мир и человеческий род. Бог есть 

Любовь. Бог и человек. Вера в Бога 

и её влияние на поступки людей. 

Что такое православие. Бог-Троица. 

Что значит молиться. Кто такие 

святые. Священное Предание. 

Священное Писание христиан — 

Библия. Ветхий и Новый Заветы в 

Библии. 

Использовать ключевые понятия 

темы в устной и письменной речи, 

применять их при анализе и оценке 

фактов действительности. 

Раскрывать своими словами 

первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-

Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви. 

Пересказывать прочитанное, 

составлять рассказ с введением в 

него новых фактов; соотносить 

прочитанное с личным жизненным 

опытом. 

Рассказывать о том, как вера в Бога 

влияет на поступки людей, что такое 

молитва, кто такие святые, что такое 

Священное Предание Церкви, что 

его составляет, о Священном 

Писании (Библии), Ветхом и Новом 

Заветах. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Использование электронных 

форм учебника (ЭФУ) 

4 Добро и зло 

в православной 

традиции.  

Золотое правило  

нравственности. 

Любовь к ближнему 

(4 ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. 

Покаяние. Десять ветхозаветных 

заповедей, данных Богом Моисею. 

Заповеди Иисуса Христа — 

Заповеди Блаженств, их 

содержание и соотношение с 

Десятью заповедями. Кто для 

христиан ближний, любовь к 

ближним. «Золотое правило 

нравственности» в православной 

культуре. Святость в православной 

традиции, святые. 

Рассказывать о том, что такое 

заповеди Бога, какие заповеди Бог 

дал Моисею. Анализировать 

содержание Десяти ветхозаветных 

заповедей с религиозной и 

нравственно-этической точки 

зрения. 

Рассуждать о возможности и 

необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни (свобода, 

разум, совесть, доброта, любовь). 

Рассказывать о нравственных 

заповедях Иисуса Христа — 

Заповедях Блаженства, их 

соотношении с Десятью 

ветхозаветными заповедями. 

Объяснять понимание в 

православном христианстве, кто 

такой ближний, что означает любовь 

к ближнему, как понимается в 

православной традиции «золотое 
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правило нравственности» 

(поступайте с другими так, как 

хотели бы, чтобы с вами поступили), 

о святости и святых в православной 

традиции. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

5 Отношение к труду. 

Долг и  

ответственность  

(2 ч) 

Заповеди Творца Прародителям. 

Отношение к труду в Православии. 

Уважение к труду. Совесть. 

Нравственный долг и 

ответственность человека в 

православной традиции. 

Читать и пересказывать учебный 

текст. 

Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст 

учебника. 

Использовать знакомые слова в 

новом мировоззренческом 

контексте. 

Рассказывать о грехопадении 

Прародителей, о заповедях, о роли 

труда в жизни православных 

христиан. 

Устанавливать логическую связь 

между фактами; участвовать в 

беседе. 
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Анализировать прочитанное с точки 

зрения полученных ранее знаний. 

Соотносить изученное с примерами 

из жизни, литературных 

произведений. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

6 Милосердие 

и сострадание  

(2 ч) 

Милосердие и сострадание в 

православной христианской 

традиции. Особенности 

христианской морали, отношение к 

личным врагам. 

Христианское милосердие. 

Милосердие к животным. 

Деятельное сострадание людям, 

нуждающимся. 

Рассуждать о необходимости 

соблюдения нравственных норм 

жизни (заботиться о других, любить 

друг друга, сочувствовать, не 

лениться, не лгать). 

Раскрывать основное содержание 

нравственных категорий в 

православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, 

спасение), Заповедей Блаженства. 

На примере милосердия и 

сострадания объяснять 

нравственный идеал православной 

культуры. 

Выражать первоначальный опыт 

осмысления и нравственной оценки 
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поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций 

православной этики, понимания 

милосердия и сострадания в 

православной культуре. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

7 Православие в России  

(5 ч) 

Крещение Руси. Святые 

равноапостольные княгиня Ольга и 

князь Владимир Креститель. 

Развитие православной культуры, 

распространение христианства на 

Руси. Святая Русь. Русские 

святые. Православие в русской 

культуре, в современной России. 

Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. 

Рассказывать, как христианство 

пришло на Русь, о Крещении Руси 

равноапостольным князем 

Владимиром, почему Русь называют 

Святой, о русских святых, житиях 

святых. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, 

навыки смыслового чтения учебных 

текстов, участвовать в беседе. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Уметь рассказывать о праздновании 

Крещения Руси, Дней славянской 

письменности и культуры. 

Уметь использовать электронные 

формы учебника (ЭФУ). 

8 Православный 

храм и другие 

святыни  

(3 ч) 

Православный храм — его 

устройство и убранство. 

Алтарь, Царские врата, иконостас, 

притвор. Нормы поведения в 

православном храме. Миряне и 

священнослужители. 

Богослужение в храме. Таинства 

Церкви. 

Монастыри, монашество. 

Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Рассказывать о назначении и 

устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, 

иконы, иконостас), нормах 

поведения в храме, общения с 

мирянами и священнослужителями, 

богослужениях в храмах, Таинствах, 

о монашестве и монастырях в 

православной традиции. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Использование электронных 

форм учебника (ЭФУ). 

9 Символический 

язык православной 

культуры: 

христианское 

искусство (иконы, 

фрески, церковное 

пение, прикладное 

искусство), 

православный  

календарь. 

Праздники  

(6 ч) 

Христианская символика. 

Крест Христов. Православная 

художественная культура. 

Православная икона, виды икон. 

Церковное пение. Церковное 

прикладное искусство. 

Православный календарь. 

Праздники и посты в православном 

календаре. Двунадесятые 

праздники. Воскресение Христово 

(Пасха). 

Рождество Христово. Праздники 

святым. 

Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Распознавать христианскую 

символику, объяснять своими 

словами её смысл и значение в 

православной культуре. 

Рассказывать о художественной 

культуре в православной традиции, о 

церковном пении, иконописи, 

особенностях икон в сравнении с 

картинами. 

Называть православные праздники, 

объяснять их значение (не менее 

трёх, включая Воскресение Христово 

и Рождество Христово), о 

православных постах, назначении 

поста в жизни православных 

христиан. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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Использование электронных форм 

учебника (ЭФУ). 

Православные праздники: 

«Воскресение Христово (Пасха)», 

«Рождество Христово», «День 

славянской письменности и 

культуры», «День семьи, любви и 

верности. 

1

0 
Христианская 

семья и её 

ценности  

(3 ч) 

Семья в православной традиции — 

Малая Церковь. 

Таинство Венчания. Любовь в 

отношениях родителей, членов 

семьи. Взаимное прощение и 

терпение членов семьи. Семейные 

традиции, праздники. Образцы 

православной семьи, отношений в 

семье. 

Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Рассказывать о традициях 

заключения брака, о том, что такое 

православная семья, Таинство 

Венчания, о взаимоотношениях в 

православной семье на примерах 

житий святых, литературных 

произведений. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Раскрывать основное содержание 

норм отношений в православной в 

семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, 

отношении детей и родителей. 
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Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. 

Применять навыки осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Праздник «День семьи, любви и 

верности». 

1

1 
Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Патриотизм  

многонационального и 

многоконфессионально

го народа  

России  

(2ч) 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального народа 

России. 

Война справедливая — 

оборонительная. Святые 

защитники Отечества. 

Закреплять и систематизировать 

представления о духовных 

традициях многонационального 

народа России, духовном мире 

человека, религии, религиях народов 

России, их значении в жизни 

человека, семьи, общества. 

Проводить соотношение между 

религией и Отечеством, объяснять 

отношение православных христиан к 

Отечеству, защите Родины, 

патриотизму. 
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Отвечать на вопросы, соотносить 

определения с понятиями, делать 

выводы. 

Использовать основные понятия 

темы в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема 
Основное 

содержание 

Характеристикаосновныхвидовде

ятельностиобучающихся 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

1 Россия — наша 

Родина  

(1 ч) 

Россия — многонациональное государство. 

Духовный мир человека. Внутренний мир 

человека. Культурные традиции и их 

значение для 

человека и общества: религиозные 

культуры и морально-этические нормы. 

Вечные 

Ориентироваться в тексте учебника, 

разбираться в условных 

обозначениях учебника и применять 

систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Размышлять о роли духовных 

традиций в жизни народов России, о 
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ценности: добро, честь, справедливость, 

милосердие. Семейные традиции и 

ценности. 

культурных традициях и их значении 

в жизни человека, семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия 

урока в устной и письменной речи 

при анализе и оценке фактов и 

явлений действительности. 

Комментировать иллюстративный 

ряд учебника, электронного 

приложения, рабочей тетради; 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Показывать границы Российской 

Федерации на карте. 

Анализировать учебный и 

художественные тексты, соотносить 

пословицы и поговорки с темой 

урока. 

2 Культура и религия. 

Введение в 

исламскую духовную 

традицию (3 ч) 

Роль религии в культуре. Мировые религии 

и их влияние на духовное развитие 

человечества. 

Ислам как мировая религия. 

Возникновение ислама. Аравийский 

полуостров — родина ислама. Суровые 

природно-климатические условия жизни 

арабов. Особенности жизни арабов-

язычников. 

Определять понятия: ислам, 

мусульмане, исламская религия; 

пересказывать историю 

происхождения ислама, его 

основателя — пророка Мухаммада; 

описывать главный храм мусульман 

— Каабу в Мекке; главную книгу 

мусульман — Коран, святые места 

мусульман. 
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Начальные представления о Боге в 

исламской традиции. 

Начальные представления о главных 

святынях исламской религии (Коран, Кааба, 

Чёрный камень Каабы, Мекка). 

Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Осуществлять словарную и 

графическую работу при освоении 

новой лексики. 

Работать с физической настенной 

картой мира, показывать на карте 

Аравийский полуостров. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в тексте учебника и в 

электронном приложении к 

учебнику. 

Выполнять задания из учебника и 

рабочей тетради. Составлять 

вопросы по прочитанному тексту, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Анализировать иллюстративный ряд 

учебника, его электронной формы и 

рабочей тетради. 

3 Пророк Мухаммад — 

образец 

человека и учитель 

нравственности в 

исламской традиции 

 (2 ч) 

Пророк Мухаммад — основатель ислама, 

образец человека и учитель нравственности 

в исламской традиции. Детство 

и юность пророка Мухаммада. Родители и 

родственники Мухаммада. Мусульманское 

предание о чудесном событии в жизни 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. 

Находить в тексте учебника 

ключевые понятия темы: посланник, 

пророк, основатель ислама; 
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Мухаммада: встрече с ангелами, которые 

очистили его сердце, встреча с 

христианским монахом, предсказавшим 

пророчество Мухаммада. 

Первые посланники Аллаха. 

Передача ангелом Джибрилом Мухаммаду 

откровения Аллаха. Начало пророчества 

Мухаммада. Призывы Мухаммада к новой 

вере. 

Чудесное путешествие пророка с ангелом 

Джибрилом на крылатом животном — Аль-

Бураке на гору Синай и в Иерусалим. 

Встреча Мухаммада с Аллахом. Наказ 

Аллаха, который он передал для людей 

через пророка Мухаммада. 

Информация о пророках в других 

религиозных культурах народов России. 

использовать их в устных и 

письменных ответах. 

Описывать жизнь пророка 

Мухаммада, святыню ислама — 

Купол Скалы. 

Рассказывать о деятельности пророка 

Мухаммада по фактам из учебника, 

электронного приложения и рабочей 

тетради. 

Выявлять главные события из 

повествования; составлять план 

текста учебника; корректировать 

формулировки плана текста. 

Характеризовать личностные 

качества человека. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный 

ряд, соотносить текст с 

иллюстративным рядом учебника, 

электронного приложения и рабочей 

тетради. 

Отвечать на учебные вопросы разных 

типов; строить связные 



541 
 

высказывания, используя ключевые 

понятия урока. 

Самостоятельно осуществлять поиск 

новой информации, составлять 

сообщение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

4 Коран и Сунна 

(2 ч) 

Коран — главная священная книга 

мусульман. Структура Корана: суры (главы) 

и аяты (наименьшие части — стихи). 

Общая характеристика содержания Корана. 

Традиции обращения с Кораном и его 

чтения, предметы декоративно-

прикладного искусства, связанные с ними: 

место хранения Корана, подставки для 

священных книг, пеналы для письменных 

принадлежностей, чехлы для Корана и др. 

Сунна — вторая после Корана священная 

книга мусульман — священное предание о 

пророке, его жизни, поступках, 

нравственных качествах и внешнем виде. 

Хадисы — высказывания пророка и его 

сподвижников, записанные в Сунне. 

Хадисы как источник знаний о религиозных 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Давать определения понятий: Коран, 

сура, аят, Сунна, хадисы. 

Формулировать своё мнение о их 

значении в жизни мусульман; 

устанавливать связь между 

религиозной (исламской) культурой 

и поведением людей; выявлять 

ценностный смысл в хадисах, аятах; 

объяснять практические ситуации в 

повседневной жизни, соотносить 

собственные поступки с 

поучительными историями о жизни 

пророка Мухаммада. 
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обрядах, истории ислама, притч и пословиц 

мусульман. 

Нравоучительный характер хадисов. 

Традиции изучения и обращения к Сунне, 

её хадисам. 

Священные книги других религиозных 

культур народов России. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Рассматривать и комментировать 

иллюстративный ряд учебника, 

электронного приложения и рабочей 

тетради. 

Выполнять практические задания, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

5 Во что верят 

мусульмане 

(вера в Аллаха, в 

ангелов, вера в 

пророков и 

посланников, в 

Божественные 

Писания, в Судный 

день, 

в предопределение) 

(4 ч) 

Основы мусульманского вероучения (вера в 

Аллаха, вера в ангелов, вера в Божьи 

писания, вера в пророков и посланников, 

вера в Судный день, вера в 

предопределение). Вера мусульман в то, что 

Аллах — творец Вселенной и человека, что 

Аллах один и един, что Аллах вездесущ, 

всемогущ и вечен, он творит всё самое 

лучшее. Качества, которыми наделяют Бога 

мусульмане. 

99 прекрасных имён Аллаха. 

Вера в ангелов, послушных слуг Бога. 

Ангелы — бесплотные существа, 

подчиняющиеся Аллаху, выполняющие его 

поручения. Джинны и шайтаны. 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. 

Читать материалы учебника вслух и 

про себя. 

Изучать ключевые понятия урока, 

использовать их в устной и 

письменной речи, применять их при 

анализе и оценке фактов 

действительности. 

Пересказывать прочитанное, 

составлять рассказ с введением в 

него новых фактов; соотносить 

прочитанное с личным жизненным 

опытом. 
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Божественные Писания, ниспосланные 

Богом для разных народов: Тора — для 

иудеев, Евангелие — для христиан, Коран 

— для мусульман, Трипитака — для 

буддистов. Отношение ислама к 

Божественным Писаниям других религий, 

основанное на уважении и признании. 

Посланники Аллаха (Адам — первый 

посланник, Мухаммад — последний 

посланник; Ибрахим, Муса, Иса), их роль в 

жизни мусульман. 

Вера в Судный день и судьбу. 

Основные вопросы, связанные с верой в 

Судный день и судьбу: что ждёт людей в 

Судный день и как нужно жить 

мусульманину, чтобы оказаться в раю. 

Представления о рае и аде у мусульман. 

Сходство представлений о земной и 

загробной жизни в разных религиозных 

культурах: православии, буддизме и 

иудаизме. 

Информация о сходных представлениях, 

понятиях, существующих в других 

религиозных культурах народов России. 

Рассказывать о том, как вера (иман) 

влияет на поступки людей, об 

отношении ислама к Божественным 

Писаниям других религий. 

Рассуждать о возможности и 

необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни (доброта, 

милосердие, совесть). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Составлять план текста по ключевым 

словам, соотносить текст с 

иллюстрацией; осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Читать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Оценивать результаты собственной 

работы. 
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6 Пять  

столпов 

исламской веры. 

Обязанности 

мусульман. (5 ч) 

Обязанности мусульман. Столпы ислама: 

свидетельство веры (шахада), молитва 

(намаз), пост (ураза), обязательная 

милостыня (закят), паломничество в Мекку 

(хадж). 

Свидетельство веры (шахада) и его роль в 

жизни мусульманина. 

Традиции произнесения шахады. Молитва 

— главная форма поклонения Аллаху. 

Главная цель намаза — напоминание об 

Аллахе и стремление приблизиться к нему. 

Пять обязательных молитв: утренняя, 

полуденная, послеполуденная, вечерняя, 

полуночная. Время произнесения молитвы, 

призыв муэдзина к молитве. Подготовка к 

молитве. Омовение и его роль в жизни 

мусульманина. Мечеть и минарет, их роль в 

объединении мусульман. Правила 

поведения в мечети. 

Пост в месяц Рамадан и его роль в 

воспитании и самовоспитании 

мусульманина. Пост 

(ураза) — воздержание от еды и питья в 

светлое время суток; от дурных поступков; 

от лжи, клеветы, брани, сплетен. 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. 

Изучать ключевые понятия урока: 

столпы веры в исламе, шахада, намаз, 

ураза, закят, хадж; пятничные 

молитвы, муэдзин, имам, мечеть, 

минарет, правила поведения в 

мечети, омовение; воздержание, 

Рамадан, Ураза-байрам; 

пожертвование, садака, подаяние. 

Рассказывать о том, что такое 

молитва, пост для верующего, что 

такое обязательная милостыня, кому 

такая помощь направлена. 

Описывать различные явления 

исламской духовной традиции и 

культуры. 

Участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать 

свою точку зрения. 

Перечислять религиозные 

обязанности мусульман. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом учебника, 
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Праздник Ураза-байрам, завершающий 

пост. Пожертвование во имя Аллаха — 

обязательная милостыня (закят), 

очищающая имущество мусульманина. 

Закят ещё одно свидетельство истинной 

веры мусульманина. Отношение в исламе к 

богатству. Распределение средств от закята. 

Осуждение в исламе нищенствования. 

Паломничество в Мекку (хадж) — 

обязанность и заветная мечта 

мусульманина. 

Обряд и правила проведения хаджа. 

Значение Мекки для мусульман. Кааба. 

Праздник Курбан-байрам, завершающий 

хадж. 

Информация о сходных явлениях и 

понятиях, существующих в других 

религиозных культурах народов России. 

электронного приложения и рабочей 

тетради. 

Составлять рассказ об истории 

мечетей. 

Рассказывать о правилах поведения в 

мечети. 

Называть правила, соблюдаемые 

мусульманами во время поста. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Анализировать и интерпретировать 

прочитанный текст. 

7 Творческие работы 

учащихся. 

Доработка творческих 

работ учащихся при  

участии взрослых и 

друзей 

(2 ч) 

Содержание деятельности определяется 

выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем организационными 

формами и жанрами (проект, сочинение и т. 

д.), форматом итогового мероприятия. 

Обобщать и систематизировать 

знания; планировать и 

корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе. 

Раскрывать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать 
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графическое и текстовое 

представление информации. 

Находить нужную информацию в 

печатных и электронных источниках, 

отбирать нужный материал в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

8 История ислама 

в России  

(1 ч) 

Принятие ислама народами России. 

Изменения в жизни людей с принятием 

ислама. 

Изучение ислама в мусульманской школе. 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. 

Иметь представление о принятии 

ислама народами России, о 

территориях компактного 

проживания мусульман России. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, 

навыки смыслового чтения учебных 

текстов. 

Участвовать в беседе. 

 



547 
 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

9 Нравственные 

основы  

ислама 

(10 ч) 

Нравственный облик мусульманина. О 

дружбе и взаимопомощи. 

Умение творить добро и его роль в жизни 

человека. Биографии людей, посвящающий 

свою жизнь служению стране, людям, как 

пример сотворения добра. 

Дружба и взаимопомощь. 

Традиции крепкой дружбы. 

Хадисы о дружелюбии, взаимопомощи 

людей. Аяты Корана об отношении к 

людям. Обычай куначества, побратимства. 

Пословицы и поговорки о дружбе. Дружба 

и взаимопомощь как общечеловеческие 

ценности, их роль в жизни мусульман, в 

выстраивании прочного союза с народами 

России, исповедующими православие, 

буддизм и иудаизм. 

Семья в исламе, её значение для 

мусульманина. Любовь — главное 

объединяющее начало в семье 

мусульманина: любовь родителей друг к 

другу, к детям; любовь детей к родителям. 

Качества человека, необходимые для 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова и выражения, 

выяснять их значение. 

Изучать основные понятия урока: 

нравственные ценности, счастье, 

добрые отношения, любовь к Родине, 

защита Отечества; добро, доброе 

дело, благотворительность; 

бескорыстие, взаимопомощь, 

дружелюбие, кунак, куначество, 

побратимство, побратимы; семья, 

прочный семейный союз, семейные 

обязанности, счастье, согласие; 

родительская любовь, родительский 

дом, трудолюбие, труд и учёба, 

предостережение от вредных 

привычек; любовь и уважение к 

родителям; почтение к старшим, к 

любому пожилому человеку; 

гостеприимство, радушие, 

хлебосольство, щедрость, 
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создания прочной семьи. Обязанности 

членов семьи по отношению друг к другу. 

Семейные обязанности мужа и жены. 

Родительская любовь. Обязанности 

родителей по отношению к детям. 

Отношение детей к родителям. 

Отношение мусульман к старшим: 

постаревшим родителям, пожилым людям. 

Правила поведения молодых в присутствии 

старших. Почитание старших как 

общечеловеческая нравственная ценность. 

Традиции гостеприимства. 

Обычаи приёма гостей, проведения 

застолья. Запрет на спиртное. 

Одаривание подарками и угощениями 

гостя. Поведение гостя, его подарки детям 

хозяев дома, обычай приходить в гости не с 

пустыми руками. 

Информация о сходных явлениях и 

понятиях, существующих в других 

религиозных культурах народов России. 

«Золотое правило нравственности» в 

исламе. 

приветливость, гостинцы, застолье, 

традиции, обычаи; образование, 

учение, медресе, мектеб, библиотека, 

мулла. 

Выявлять нравственные нормы, 

анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной (исламской) культуры; 

слушать собеседника и излагать своё 

мнение, участвовать в беседе. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Искать необходимую информацию, 

готовить сообщения по выбранной 

теме. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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10 Наука,  искусство — 

достижения 

исламской культуры.  

Мечеть  

(3 ч) 

Ценность и польза образования. Отношение 

мусульман к образованию. Школы в 

мусульманской культуре. 

Мулла и его роль в обучении детей. 

Обучение в школах для мальчиков — 

мектеб. 

Обучение девочек дома. Высшие исламские 

школы — медресе. 

Бухара — древний центр знаний в 

мусульманской культуре. Медресе в 

России. 

Развитие научных знаний в исламской 

культуре. Вклад мусульманских учёных в 

историю человечества: труды по 

математике, физике, медицине, 

астрономии, географии и другим наукам. 

«Дома мудрости» в истории ислама. 

Абу Али Ибн Сина, или Авиаценна, — один 

из величайших учёных-медиков. 

Искусство ислама, его своеобразие, 

обусловленное основами вероучения 

мусульман. 

Изречения Корана, благие пожелания добра 

и мира в произведениях искусства: 

архитектура (внутреннее убранство и 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать виды искусства в исламе, 

их особенности: декоративно-

прикладное искусство, каллиграфия, 

орнаменты, геометрический узор, 

шамаилы; архитектура: мечети, 

минареты, мавзолеи, дворцы, 

медресе; декор, изразцовые плитки и 

т. д. 

Обосновывать значение 

произведений искусства в жизни 

общества, ценность образования как 

личную потребность в 

самосовершенствовании и 

саморазвитии. 

Выявлять роль искусства и науки в 

развитии исламской культуры. 

Описывать отдельные произведения 

исламского искусства. 
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внешнее украшение мечетей, минаретов, 

мавзолеев), арабские орнаменты, 

декоративно-прикладное искусство. 

Арабская вязь - «музыка для глаз». 

Искусство каллиграфии в исламской 

культуре. 

Шамаилы — картинки с изречениями из 

Корана, с изображениями мечетей. 

Необычные сочные сочетания цветов как 

воплощение идеи восхваления Аллаха и 

представления о рае. 

Архитектура исламского мира: мечети, 

минареты, мавзолеи, дворцы, медресе. 

Внутреннее украшение архитектурных 

памятников исламской культуры: мозаика, 

керамическая плитка, изразцы, орнаменты, 

искусно сделанные люстры, ажурные 

оконные решётки, ковры и пр. 

Исламские мотивы в декоративно-

прикладном искусстве. 

Предметы домашнего быта — 

ковры, одежда, оружие, посуда, украшения 

и другие произведения искусства, 

созданные в мусульманской культуре с 

древних времён. 

Рассказывать об одном из видных 

мусульманских ученых, об 

архитектуре исламского мира. 

Работать с иллюстративным 

материалом учебника. 

Систематизировать представленный 

в учебнике иллюстративный 

материал по видам исламского 

искусства. 

Уметь представлять доклады, 

сообщения, презентации о 

достижениях мусульман в развитии 

научных знаний из разных областей, 

используя различный 

иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, отдельные слайды, таблицы, 

графики, схемы и др.) 
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Информация о сходных явлениях и 

понятиях, существующих в других 

религиозных культурах народов России. 

11 Мусульманское 

летоисчисление. 

Праздники ислама 

(1 ч) 

Начало мусульманского летоисчисления. 

Отличие мусульманского календаря от 

григорианского. Подвижность дат 

исламских праздников, обусловленная 

несовпадением солнечного и лунного 

календарей. 

Главный праздник мусульман — Курбан-

байрам (праздник жертвоприношения), 

завершающий хадж (паломничество в 

Мекку). История праздника, его ритуалы, 

последовательность событий и др. 

Второй большой праздник мусульман — 

Ураза-байрам, завершающий пост в месяц 

Рамадан; его ритуальные события. 

Памятные даты мусульман: Лейлят аль-

кадр (ночь ниспослания Корана), Маулид 

(день рождения пророка Мухаммада) и др. 

Народный весенний праздник плуга у 

тюркских народов Поволжья — Сабантуй и 

его особенности. 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые и непонятные слова и 

выражения, выяснять их значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать праздники мусульман, 

особенности праздников в исламской 

религиозной культуре, ритуалы и 

традиции. 

Выявлять роль и значение 

праздников для мусульман — 

Курбан-байрам, Ураза-байрам, 

Сабантуй, Навруз, Маулид, Лейлят 

аль-кадр и др. 

Рассказывать о праздниках на основе 

проектных презентаций. 

Обосновывать нравственный смысл 

ритуальных действий, поведения 

верующих во время праздников. 
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Праздник народов Кавказа и Средней Азии 

— Навруз (встреча весеннего 

равноденствия 21 марта). 

Информация о сходных праздниках, 

событиях, явлениях и понятиях, 

существующих в других религиозных 

культурах народов России. 

12 Любовь и уважение к 

Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления духовных традиций 

России. Любовь — основа человеческой 

жизни. 

Служение человека обществу, Родине. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Духовное наследие и культурные традиции 

России. 

Любовь и уважение к Отечеству — 

объединяющее начало народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность: посещение 

мемориальной или музейной экспозиции, 

посвящённой защитникам Отечества. 

Прогнозировать результаты работы 

на уроке. 

Читать текст, находить в нём 

незнакомые и непонятные слова и 

выражения, выяснять их значение. 

Определять понятия: служение, 

патриотизм. 

Закреплять и систематизировать 

представления об основном 

содержании учебника, важнейших 

понятиях предмета; знания о 

духовных традициях 

многонационального народа России, 

о духовном мире человека, о 

культурных традициях в жизни чело- 

века, семьи, общества; о ценности 

любви в отношениях между людьми 

и по отношению к Родине. 
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Отвечать на учебные вопросы, 

соотносить определения с 

понятиями; делать выводы; 

правильно использовать основные 

понятия предмета в устной и 

письменной речи. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»  (34 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Тема 
Основное 

содержание 

Характеристикаосновныхвидовдеятель

ностиобучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Культурные 

традиции и вечные ценности. 

Духовный мир человека. 

Значение духовности, 

нравственности, морали для 

жизни и деятельности человека, 

Ориентироваться в тексте учебника, 

разбираться в условных обозначениях 

учебника и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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семьи, общества. Культурное 

многообразие России. 

Рассказывать о роли духовных традиций в 

жизни народов России, о культурных 

традициях и их значении в жизни человека, 

семьи, общества. 

Обсуждать основные понятия урока: 

вечные ценности, духовный мир, морально-

этические нормы, Родина, народ, 

Отечество, светский, символ, культурные 

традиции, этика. 

Использовать ключевые понятия урока в 

устной и письменной речи при анализе и 

оценке фактов и явлений действительности. 

Комментировать иллюстративный ряд 

учебника, электронного приложения, 

рабочей тетради; соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Показывать границы Российской 

Федерации на карте. 

Анализировать учебный и художественные 

тексты, соотносить пословицы и поговорки 

с темой урока. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
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2 Культура и религия. 

Введение в 

буддийскую духовную  

традицию (2 ч) 

Культура и религия. Место 

религии в культуре. Мировые 

религии и их влияние на духовное 

развитие человечества. Буддизм 

как мировая религия. 

Возникновение буддизма. 

Будда Шакьямуни — основатель 

буддизма. 

Размышлять и рассуждать о необходимости 

соблюдения нравственных норм жизни. 

Соотносить содержание художественного 

текста с учебным текстом. 

Готовить сообщение по материалу, 

представленному в таблице. 

Использовать ключевые понятия урока в 

устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Отвечать на вопросы. 

Рассказывать о возникновении буддизма. 

 

3 Основатель буддизма 

— Сиддхартха 

Гаутама. 

Будда и его учение 

(4 ч) 

Страницы жизни будущего 

Будды: детство стремление найти 

причины человеческих страданий 

и горя; «рождение» человека 

Просветлённого. 

Буддийское предание о Будде 

Шакьямуни. Происхождение и 

рождение Будды. Детство и 

юность принца Сиддхартхи. 

Четыре встречи, изменившие 

жизнь Сиддхартхи Гаутамы. 

Уход Сиддхартхи из дворца. 

Жизнь Сиддхартхи в аскезе. 

Рассказ учителя: будущий Будда — сын 

царя, жившего в Индии. Каким мальчиком 

был Сид-дхартха. Учебный диалог: «Какое 

будущее могло ожидать царского сына? 

Почему он ушёл из дома и стал 

странствовать?» Рассматривание 

репродукции картины Н. Рериха «Будда». 

Обсуждение вопросов: «Какая обстановка 

окружает Будду? Располагает ли она к 

размышлению?» 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя. 

 



556 
 

Дерево Бодхи и просветление 

Будды Шакьямуни. 

Четыре благородные истины 

буддизма и Восьмеричный путь 

избавления от страданий. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о возможности и 

необходимости соблюдения нравственных 

норм, об осознанном отношении к жизни. 

Приводить примеры нравственного 

поведения из личной жизни и произведений 

искусства. 

Применять навыки аудирования и 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Прогнозировать содержание учебного 

текста. 

Пересказывать и анализировать 

прочитанное. 

Сочинять рассказ по иллюстрации. 

Соотносить этический смысл притчи с 

содержанием урока. 

Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Отвечать на вопросы. 
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Рассказывать о возникновении буддизма. 

4 Буддийский  

священный канон 

Трипитака  

(2 ч) 

Буддийский священный канон. 

История возникновения 

Трипитаки. 

Составные части Трипитаки. 

Особенности печати, хранения и 

чтения буддийских книг в 

тибетской традиции. 

Буддийские монахи — знатоки 

священного канона. История 

появления «Ганджура». 

«Ганджур» на территории России. 

Отношение буддистов к книгам. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Изучать составные части Трипитаки, 

правила её хранения и чтения, 

нравственные ценности буддийского 

священного канона. 

Размышлять и рассуждать о нравственной 

ценности буддийского священного канона. 

Знать и называть священные тексты других 

религиозных культур; читать учебные 

тексты и фрагменты духовной литературы; 

готовить сообщения и подбирать к ним 

необходимый иллюстративный материал; 

применять навыки аудирования и 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Конспектировать сообщения, заполнять 

таблицу; сопоставлять учебный текст и 

текст произведения художественной 

литературы; использовать ключевые 

 



558 
 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи; работать в группах 

(парах) и представлять результаты 

коллективной работы, оценивать 

результаты самостоятельной работы. 

5 Буддийская 

картина мира  

(2 ч) 

Устройство мира в буддизме. 

Закон кармы. Роль осознания и 

раскаяния в очищении кармы. 

Колесо сансары и его 

изображение в буддийской 

традиции. Символические 

изображения добродетельной и 

грешной жизни «Бесконечный 

узел» — буддийский символ 

круговорота бытия. 

«Омрачения» ума и их 

символическое изображение в 

буддизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с 

помощью вопросов, пересказа. Отвечать 

устно и письменно на вопросы. 

Рассказывать о законе причины и следствия 

в буддизме, рассуждать о необходимости 

осознанного отношения к собственным 

поступкам; соотносить учебный текст с 

иллюстративным материалом; 

анализировать иллюстративный материал и 

соотносить его с содержанием урока. 

Соотносить прочитанное с личным 

жизненным и читательским опытом; 

использовать знания, полученные на других 

уроках, в контексте нового содержания; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
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6 Добро и зло. 

Принцип ненасилия 

(2 ч) 

Добро и зло в понимании 

буддистов. 

Учение Будды о добре и зле. 

Благие и неблагие деяния, их 

значение в жизни человека и 

общества. Понятие даяния 

(приношения дара) в буддизме. 

Принцип ахимсы — ненасилия — 

основан на любви и доброте. 

Право на жизнь каждого живого 

существа. 

Закон кармы и ответственность 

человека за свои деяния. Насилие 

— причина страданий. Любовь, 

забота, помощь — основа счастья. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов, пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Рассказывать о добре и зле с религиозной и 

нравственно-этической точек зрения. 

Размышлять и рассуждать о значении 

принципа ненасилия применительно к 

собственным отношениям с людьми и ко 

всему живому, об уважительном 

отношении к жизни. 

Соотносить собственное поведение с 

моральными нормами. Приводить примеры 

проявления человеком добра и зла по 

отношению к себе и окружающему миру. 

Размышлять и рассуждать об 

ответственности за собственные поступки. 

Соотносить прочитанное с личным 

жизненным и читательским опытом. 

Анализировать иллюстративный материал 

и соотносить его с текстом учебника; 

использовать знания, полученные на других 
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уроках, в контексте нового содержания; 

развивать навыки смыслового чтения 

учебных текстов; представлять содержание 

учебного текста в форме таблицы; изучать 

ключевые понятия урока. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

7 Человек в буддийской 

картине мира 

(1 ч) 

Планета Земля — общий дом. 

Ценность жизни как 

общечеловеческая ценность. 

Осознание ценности жизни как 

основа буддийского отношения к 

миру. Ценность рождения 

человеком в буддийской 

традиции. 

Доброта матерей и понятие об 

истинной любви в буддизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей в религиозной и светской 

культурах. 

Размышлять и рассуждать о сопричастности 

ко всему живому, о ценности жизни. 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, в контексте нового 

содержания. 

Соотносить прочитанное с личным 

жизненным 

и читательским опытом. 
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8 Сострадание 

и милосердие  

(1 ч) 

Обязанности человека по 

отношению к себе, близким, 

обществу, государству. 

Понятие об активном 

сострадании. Бодхисаттва — 

пример активного сострадания. 

Сострадание и милосердие в 

повседневной жизни буддистов. 

Четыре безмерных пожелания. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей в религиозной и светской 

культурах; размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, в контексте нового 

содержания; читать и анализировать 

учебный текст; соотносить понятия с 

определениями. 

Приводить примеры активного 

сострадания; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным 

жизненным и читательским опытом. 

Формулировать синонимическое 

определение понятий; соотносить 

иллюстративный материал с учебным 

текстом; использовать ключевые понятия 
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урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Работать в группах (парах) и представлять 

результаты коллективной работы; 

оценивать результаты самостоятельной 

работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

9 Отношение 

к природе 

 (1 ч) 

Принцип взаимосвязи между 

окружающей средой и людьми в 

буддийском учении. Положение о 

равенстве всего живого. 

Бережное отношение к природе, 

запрет на убийство, защита 

живых существ. 

Забота о природе в повседневной 

жизни буддистов. Свобода и 

нравственность. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Устанавливать смысловую связь понятий 

«свобода» и «нравственность». 

Выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей в религиозной и светской 

культурах; размышлять и рассуждать о 

равенстве всего живого, о бережном 

отношении к природе; приводить примеры 

бережного отношения к природе; 

использовать знания, полученные на других 

уроках, в контексте нового содержания; 
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соотносить духовно-нравственные 

проблемы с реалиями жизни, личным 

жизненным и читательским опытом. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в тексте учебника и других 

источниках для выполнения учебных 

заданий; читать и анализировать учебный 

текст; создавать иллюстративный материал 

к уроку; соотносить иллюстративный 

материал с учебным текстом. 

Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи; 

работать в группах (парах) и представлять 

результаты коллективной работы, 

оценивать результаты самостоятельной 

работы. 

10 Буддийские учите- 

ли Будды и  

бодхисаттвы  

(1 ч) 

Понятие духовного учителя в 

буддизме. 

Два основных направления в 

буддизме — махаяна и тхера-

вада. Гелуг — распространённая 

школа махаяны в России. 

Основатель школы гелуг —Чже 

Цонкапа. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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Свобода выбора духовного 

учителя в буддийской традиции. 

Взаимоотношения ученика и 

духовного учителя в буддизме. 

Размышлять и рассуждать о роли духовного 

учителя в религиозной и повседневной 

жизни буддистов. 

Пересказывать прочитанное; применять 

навыки аудирования и осознанного 

построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Составлять вопросы к прочитанному 

тексту. 

Соотносить иллюстративный материал с 

учебным текстом. 

Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять 

результаты коллективной работы, 

оценивать результаты самостоятельной 

работы. 

11 Семья в буддийской 

культуре и её 

ценности  

(1 ч) 

Значение семьи в жизни человека 

и общества. Семейные ценности в 

буддийской культуре. 

Обязанности детей и обязанности 

родителей в буддийской семье. 

Обязанности и взаимоотношения 

мужа и жены в буддийской 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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традиции. Традиции 

гостеприимства в буддийской 

семье. Правила этикета в 

буддийской культуре. 

Размышлять о значении семьи в жизни 

человека и общества. 

Выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей в религиозной и светской 

культурах; размышлять о значении семьи в 

собственной жизни, о своей роли и роли 

родителей в семье; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным 

жизненным и читательским опытом. 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки 

аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; создавать 

иллюстративный материал к уроку; 

представлять учебную информацию в 

форме таблицы; развивать навыки 

смыслового чтения учебных текстов, 

построения рассуждений; формулировать 

синонимическое определение понятий; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять 

результаты коллективной работы, 
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оценивать результаты самостоятельной 

работы. 

12 Творческие работы 

учащихся  

(1 ч) 

Подготовка творческих работ 

учащихся. Темы творческих 

работ: «Основные принципы 

буддийского учения», «Четыре 

благородные истины», «Будда и 

его мудрые изречения». 

«Буддийский священный канон 

Трипитака», «Что находится в 

центре Круга сансары», «В чём 

смысл буддийской пословицы 

«Ищи учителя в другом 

человеке», «Художественные 

изображения Будды Шакьямуни», 

«Почему человек должен делать 

добро и избегать зла», «Как 

связаны наши мысли, слова, 

действия и как они влияют на 

нашу жизнь». 

Повторять и закреплять знания, освоенные 

на уроках «Основы буддийской культуры». 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, для выполнения учебных 

заданий; осуществлять поиск необходимой 

информации в тексте учебника и других 

источниках для выполнения учебных 

заданий. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с реалиями жизни и личным 

опытом. 

Создавать личностно значимый творческий 

продукт; представлять результаты 

самостоятельной работы; оценивать 

индивидуальный образовательный 

результат; вносить в него соответствующие 

коррективы; организовывать и 

осуществлять сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. 

 

13 Обобщающий урок 

(1 ч) 

Предварительные итоги изучения 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Обобщать и систематизировать знания, 

освоенные на уроках «Основы буддийской 

культуры»; закреплять представления о 

содержании учебного проекта и способах 
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Культура и религия. Будда 

Шакьямуни и его учение. 

Священные книги и их пред-

назначение в культуре. 

Взаимосвязь деяний человека и 

кармы. Ценность человеческой 

жизни. Буддийский принцип 

ненасилия. Суть буддийского 

учения. Значение милосердия и 

сострадания в жизни буддистов. 

Отношение буддистов к природе. 

Обязанности детей и родителей в 

буддийской семье. 

Понятие медитации. Рассказ о 

буддизме по иллюстрациям. 

его реализации. Использовать знания, 

полученные на других уроках, для 

выполнения учебных заданий; планировать, 

осуществлять и корректировать 

самостоятельную работу; осуществлять 

поиск необходимой информации в тексте 

учебника и других источниках для 

выполнения учебных заданий; соотносить 

духовно-нравственные проблемы с 

реалиями жизни и личным жизненным и 

читательским опытом; работать в группе; 

представлять результаты коллективной 

или индивидуальной работы; оценивать 

свою деятельность; организовывать и 

осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

14 Буддизм в России 

(1 ч) 

История развития буддизма в 

России. Традиционно буддийские 

регионы в России. 

Санкт-Петербургский дацан 

Гунзэчойнэй — первый 

буддийский храм в Европе. 

Современное состояние буддизма 

в России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о единстве 

многонационального народа России, о 
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Буддийские общины на 

территории современной России. 

Традиции буддизма в 

установлении согласия между 

людьми и взаимопонимания. 

значении межконфессионального диалога в 

современной России; применять навыки 

аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Конспектировать сообщение учителя; 

выявлять знакомую и незнакомую 

информацию в учебном тексте; 

пересказывать содержание урока по 

иллюстративному материалу; соотносить 

высказывание Будды с содержанием урока; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Работать в парах и представлять результаты 

парной работы, оценивать результаты 

самостоятельной работы. 

15 Путь духовного 

совершенствования 

(2 ч) 

Восемь принципов правильной 

жизни — основа Восьмеричного 

благородного пути. 

Понятие Срединного пути в 

буддизме. 

Поучение Будды сыну. 

Символическое изображение 

этапов очищения ума. Сангха — 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о необходимости 

самосовершенствования, о нравственной 
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община последователей Будды и 

его учения. 

направленности буддийского учения и его 

основных принципах. 

Соотносить собственные представления о 

путях духовного совершенствования с 

основными принципами Восьмеричного 

благородного пути. 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы 

с личным жизненным и читательским 

опытом. 

Составлять план учебного текста; 

составлять рассказ по иллюстрации; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять 

результаты групповой (парной) работы, 

оценивать результаты самостоятельной 

работы. 

16 Буддийское учение 

о добродетелях 

(2 ч) 

Пути совершенствования ума 

человека через щедрость, 

нравственность, терпение, 

усердие, медитацию и мудрость. 

Мандала — буддийский символ 

круговорота рождений и смертей. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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Буддийский путь следования 

добродетелям. 

Активная жизненная позиция в 

понимании буддистов и её 

проявления в повседневной 

жизни. 

Выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей в религиозной и светской 

культурах; размышлять и рассуждать об 

осознанном отношении к себе и 

окружающему миру, основанном на 

щедрости, нравственности и терпении. 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным жизненным и 

читательским опытом; использовать 

знания, полученные на других уроках, для 

выполнения учебных заданий; выявлять 

знакомую и незнакомую информацию в 

учебном тексте; анализировать и 

интерпретировать притчу в контексте 

содержания урока. 

Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи; 

работать в группах (парах) и представлять 

результаты групповой (парной) работы, 

оценивать результаты самостоятельной 

работы. 

17 Буддийские  

символы  

(1 ч) 

Колесо учения» и «три 

драгоценности» буддизма. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 
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Восемь благоприятных символов. 

Лотос как один из основных 

символов буддизма. 

Ступа — символ Будды 

Шакьямуни и его учения. 

Животные-символы в буддизме. 

Символические предметы и 

ритуальная одежда в буддийской 

духовной традиции. 

прочитанное. Осмыслять содержание 

прочитанного текста с помощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли символов 

в религиозной и светской культурах; 

устанавливать аналогии; характеризовать 

буддийские символы; применять навыки 

аудирования. 

Использовать полученные знания в 

контексте нового содержания; соотносить 

иллюстративный материал с темой урока, с 

содержанием текста. 

Интерпретировать символические 

изображения; составлять рассказ с 

введением в него новых фактов; 

представлять информацию в 

символической форме. 

Соотносить полученные на уроке знания с 

личным жизненным и читательским 

опытом; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Работать в группах (парах) и представлять 

результаты групповой (парной) работы, 
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оценивать результаты самостоятельной 

работы. 

18 Буддийские 

ритуалы и обряды 

(1 ч) 

Буддизм — одна из 

традиционных религий населения 

России. 

Связь буддийских ритуалов и 

обрядов с обычаями разных 

народов. Значение буддийских 

ритуалов и обрядов в 

повседневной жизни человека. 

Традиционные обряды и ритуалы 

буддистов. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. Осмыслять содержание 

прочитанного текста с помощью вопросов и 

пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли обрядов и 

ритуалов в повседневной жизни; выявлять 

элементы общечеловеческих ценностей в 

обычаях разных народов. 

Соотносить учебную информацию с 

личным жизненным и читательским 

опытом; применять навыки аудирования и 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; читать и 

анализировать учебные тексты; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
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19 Буддийские святыни 

(1 ч) 

Буддийский храм, изображения и 

статуи Будды, ступа и места, 

связанные с жизнью Будды, как 

буддийские святыни. Буддийские 

святыни в мире и в России. 

Паломничество к священным 

местам. Значение паломничества 

в жизни буддистов. Бурятский 

лама Даша-Джоржо Итигэлов — 

символ безграничных духовных 

возможностей человека. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Называть и характеризовать объекты, 

предметы, явления, которые почитаются 

как святыни в духовной буддийской 

культуре; размышлять и рассуждать о 

значении паломничества в жизни 

буддистов, о роли бурятского ламы 

Итигэлова в буддийской культуре. 

Соотносить новые знания с личным 

жизненным опытом; использовать знания, 

полученные на других уроках, для 

выполнения заданий; применять навыки 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в учебном тексте; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

20 Буддийские  

священные  

сооружения  

(1 ч) 

История возникновения ступ. 

Назначение и архитектурные 

особенности ступы. 

Символическое значение ступы. 

Буддийский монастырь — 

духовный центр для 

буддистовмирян и монахов. 

Назначение, архитектурные 

особенности и внутреннее 

убранство буддийского 

монастыря. 

Буддийское учение в 

повседневной жизни буддийских 

монахов. Священные сооружения 

православия, ислама, иудаизма. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Находить аналогии в разных религиозных 

культурах; размышлять и рассуждать о роли 

священных сооружений в религиозной 

культуре, об эстетической ценности 

священных сооружений, о подвижничестве 

буддийских монахов. 

Называть и характеризовать буддийские 

священные сооружения. 

Соотносить учебную информацию с 

личным опытом; применять навыки 

аудирования; анализировать содержание 

понятий в контексте содержания урока; 

применять навыки осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

использовать ключевые понятия урока в 
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собственной устной и письменной речи; 

работать в группах (парах) и представлять 

результаты групповой (парной) работы, 

оценивать результаты самостоятельной 

работы. 

21 Буддийский храм 

(1 ч) 

Особенности буддийского храма. 

Назначение, архитектурные 

особенности, внутреннее 

устройство буддийского храма. 

Алтарь — главное место 

буддийского храма. Правила 

поведения в общественном месте. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Описывать архитектурные особенности и 

характеризовать назначение буддийского 

храма; характеризовать значение храма в 

системе ценностей буддизма. 

Размышлять и рассуждать об эстетической 

ценности храмовых сооружений; 

ориентироваться в своём поведении на 

правила поведения в общественных местах; 

различать священные сооружения разных 

религиозных традиций. 

Соотносить учебную информацию с 

личным опытом; применять навыки 

аудирования и осознанного построения 
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речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Анализировать содержание понятий в 

контексте содержания урока; составлять 

план текста, пересказывать текст по плану, 

включать в текст комментарий 

соответствующих иллюстраций к тексту 

урока; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Работать в группах (парах) и представлять 

результаты групповой работы, оценивать 

результаты самостоятельной работы. 

22 Буддийский  

календарь  

(1 ч) 

Летоисчисление по лунному 

календарю. Буддийский 

календарь и его отличие от 

григорианского. Особенности 

буддийского календаря. 

Животные — символы 

двенадцатилетнего цикла. 

Место лунного календаря в жизни 

современных буддистов. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Характеризовать особенности буддийского 

календаря; особенности лунно-солнечной 

календарной системы; сравнивать 

буддийский и григорианский календари; 
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рассказывать о символике и назначении 

буддийского календаря. 

Применять навыки аудирования и 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; выявлять 

известную и неизвестную информацию в 

учебном тексте; использовать известную 

информацию в контексте нового учебного 

содержания; использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

23 Буддийские  

праздники  

(1 ч) 

Светские и религиозные 

праздники. Смысл и значение 

светских и религиозных 

праздников. 

Значение праздников в 

буддийской культуре. Основные 

буддийские праздники. 

История, смысл и значение 

праздника Весак, обычаи и 

традиции. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на 

слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать об 

объединяющей роли духовных традиций на 

основе общих ценностей; выявлять 

аналогии в религиозных и светской 
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Традиции празднования Нового 

года у буддистов в России. 

Главные праздники христиан, 

мусульман, иудеев. 

культурах; использовать известные знания 

о буддийских обычаях и традициях в 

контексте нового содержания. 

Формулировать определение понятия; 

осуществлять поиск новой информации в 

тексте; отбирать иллюстративный 

материал, необходимый для выполнения 

задачи, с последующим комментарием; 

применять навыки осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять 

результаты групповой (парной) работы, 

оценивать результаты самостоятельной 

работы; организовывать и осуществлять 

сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. 

24 Искусство в 

буддийской культуре 

(1 ч) 

Художественная ценность 

предметов и явлений буддийской 

духовной культуры. 

Скульптура и живопись. Каноны 

скульптурных изображений 

Будды Шакьямуни. 

Прогнозировать содержание урока. Читать 

вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

 



579 
 

Требования к буддийским 

художникам. 

Чже Цонкапа о предназначении 

искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство в буддийской культуре. 

Размышлять и рассуждать о духовно-

нравственной и эстетической ценности 

предметов и явлений буддийской духовной 

культуры; соотносить новые знания с 

личным жизненным и учебным опытом. 

Использовать знания, полученные на 

других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки 

аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами; подбирать в 

учебнике иллюстративный материал к 

собственному сообщению; использовать 

ключевые понятия урока в устной и 

письменной речи; работать в группах 

(парах) и представлять результаты 

групповой (парной) работы, оценивать 

результаты самостоятельной работы. 

25 Любовь и уважение к 

Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

Прогнозировать содержание урока. Читать 

вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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многоконфес-сионального народа 

России. 

Темы творческих работ: «Диалог 

культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т. д.) 

Закреплять и систематизировать 

представление об основном содержании 

учебника, важнейших понятиях курса; о 

духовных традициях многонационального 

народа России, о духовном мире человека, о 

культурных традициях и их значении в 

жизни человека, семьи, общества; о 

ценности любви в отношениях между 

людьми и по отношению к Родине; о 

ключевых понятиях урока: служение, 

патриотизм. 

Размышлять и рассуждать о собственной 

причастности к многонациональному 

народу России, её истории, об 

ответственности каждого за общее 

благополучие Родины; использовать 

знания, полученные на других уроках, для 

выполнения учебных заданий; отвечать на 

учебные вопросы, соотносить определения 

с понятиями; использовать основные 

понятия курса в устной и письменной речи; 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема 
Основное 

содержание 

Характеристикаосновныхвидовдея

тельностиобучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 Россия — наша 

Родина  

(1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир человека. 

Культурные традиции и вечные 

ценности. 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке. 

Читать материал урока вслух и про 

себя. 
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Семейные ценности. 

Внеурочная деятельность: экскурсия в 

исторический или краеведческий музей. 

Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Размышлять о роли духовных 

традиций народов России, о духовном 

мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия урока 

в собственной устной и письменной 

речи, применять их при анализе и 

оценке явлений и фактов 

действительности. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

2 Введение в 

иудейскую духовную 

традицию. Культура 

и религия  

(2 ч) 

Представление о Боге в иудейской 

традиции. Иудаизм — национальная 

религия еврейского народа. Религия. 

Религии политеистические и 

монотеистические.  

Прогнозировать содержание курса. 

Ориентироваться в учебнике, 

применять систему условных 

обозначений. 

Выделять тему и идею текста, 

формулировать вопросы к тексту и 

отвечать на них. 

Использовать новые лексические 

единицы в устной и письменной речи. 

 



583 
 

Анализировать художественный текст 

с помощью вопросов и заданий к нему. 

3 Тора — главная 

книга иудаизма. 

Сущность Торы. 

«Золотое правило 

Гилеля»  

(2 ч) 

Культура Тора и книги Торы. 

Содержание Торы. Заповеди. Правила 

написания, хранения и чтения Торы. 

Праздник Симхат 

Тора. 

Значение Торы в религиозной и бытовой 

жизни иудеев. Золотое правило Гилеля 

— общечеловеческий нравственный 

закон. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях почитания 

Торы в иудаизме; о значении Торы в 

религиозной и бытовой жизни иудеев; 

о значении «золотого правила 

нравственности» в жизни общества и 

человека. 

Размышлять и рассуждать о 

возможности и необходимости 

соблюдения нравственных норм 

жизни. 

Соотносить прочитанное с личным 

опытом. 

Анализировать значение «золотого 

правила нравственности» в жизни 

общества и в собственной жизни. 

Работать в группе и представлять 

результат коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Участвовать в обсуждении; 

аргументировать свою точку зрения; 
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составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

4 Письменная и  

Устная Тора. 

Классические 

тексты иудаизма  

(1 ч) 

Тора и Танах. Устная Тора - традиция 

передачи знаний от учителя к ученику. 

Талмуд: Мишна и Гемара. 

Традиции изучения и толкования Торы. 

Изучение Торы и Талмуда — одна из 

главных обязанностей иудея. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Высказывать собственное отношение к 

знанию и учению. 

Использовать новые лексические 

единицы в устной и письменной речи. 

Выборочно пересказывать текст. 

Находить необходимую информацию 

в учебнике. 

 

5 Патриархи 

еврейского народа: 

от 

Авраама до Моше. 

Дарование Торы 

на горе Синай 

(4 ч) 

Патриархи еврейского народа: Авраам, 

Ицхак и Яаков. 

Эпоха патриархов. Завет Авраама с 

Богом. Жертвоприношение Авраама. 

История Эсава и Яакова. Яаков — 

Исраэль. Двенадцать колен Израилевых. 

История Йосефа и его братьев. Йосеф в 

Египте. Переселение двенадцати колен 

Израилевых в Египет. Рождение и 

спасение Моше. 

Явление Моше неопалимой купины. 

Десять казней египетских. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать фрагменты из истории 

патриархов еврейского народа. 

Рассказывать об истории Исхода, 

основных понятиях, связанных с 

историей Исхода; о роли Моше в 

истории Исхода, о Песахе как главном 

иудейском религиозном празднике; об 

истории Исхода, основных понятиях, 

связанных с историей Исхода; о роли 

Моше в истории Исхода, о Песахе как 
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Исход евреев из Египта и переход через 

Красное море. История праздника 

Песах. Скитания иудеев в пустыне. 

События дарования Торы. Создание 

золотого тельца. Десять заповедей и 

Скрижали Завета. Возобновление Завета 

иудеев с Богом. Строительство Ковчега 

Завета и Мишкана, избрание коэнов. 

Моше — пророк и законоучитель. Сорок 

лет в пустыне. Обретение Эрец Исраэль. 

главном иудейском религиозном 

празднике. Анализировать значение в 

жизни человека семейных ценностей, 

прощения, добрых и злых поступков. 

Описывать историю патриархов 

еврейского народа; объяснять смысл 

Завета, заключённого через Авраама с 

Богом. 

Использовать новые лексические 

единицы в устной и письменной речи. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Читать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст; формулировать вопросы к 

прочитанному тексту. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

6 Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре  

(2 ч) 

Пророки в иудейской традиции. Эпоха 

пророков. Пророчества Шмуэля, 

Малахи, Ишаяу, Ирмияу, Хавакука. 

Почитание пророка Элияу. 

Пророчество о приходе Машиаха и вера 

в приход Машиаха. Праведники в 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об иудейских пророках, 

о содержании их пророчеств; о 

пророчестве о приходе Машиаха и его 

значении в иудейской религиозной 
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иудейской традиции. Легенда о 

тридцати шести праведниках. 

Хасидизм и центральная роль цадика в 

учении хасидизма. 

Семь заповедей сыновей Ноаха. 

Праведники народов мира. 

традиции; об истории Ноя и 

Всемирного потопа; о понятии 

«праведник» в иудейской традиции. 

Осмыслять духовно-нравственные 

проблемы и обсуждать их, рассуждать 

на этические темы, соотносить 

нравственные проблемы с личным 

опытом. 

Делать этические выводы из 

полученной информации. 

Совершенствовать навыки понимания 

и интерпретации прочитанного. 

Составлять устный рассказ-описание; 

выразительно читать художественный 

текст; анализировать художественный 

текст с помощью вопросов к нему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

7 Храм в жизни 

иудеев  

(1 ч) 

Царь Давид и объединение Царства 

Израиля. Царь Соломон и строительство 

Первого Иерусалимского Храма. 

Символы иудаизма: Маген Давид и 

Менора. Назначение Иерусалимского 

Храма. Захват Иерусалима 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории 

строительства и разрушения 

Иерусалимского Храма; о назначении 

Храмаи храмовых ритуалах; о том, как 
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вавилонянами и разрушение Первого 

Храма. Строительство Второго Храма. 

Борьба иудеев с римлянами, падение 

Иерусалима и разрушение Второго 

Храма. Стена Плача — святыня 

иудаизма. 

Скорбь о разрушении и вера в 

восстановление Иерусалимского Храма. 

память о Храме сохраняется в 

иудейской традиции. 

Анализировать высказывания 

нравственного содержания и 

соотносить их с личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Участвовать в обсуждении, 

аргументировать свою точку зрения. 

Использовать новые лексические 

единицы в собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

8 Назначение 

синагоги и её 

устройство  

(1 ч) 

Синагога — центр религиозной жизни 

иудеев. История возникновения синагог. 

Отличие синагоги от Храма. 

Правила устройства и внутреннего 

убранства синагоги. 

Раввин — религиозный руководитель 

общины. 

Значение синагоги в жизни еврейской 

общины. Синагоги как памятники 

архитектуры. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории 

возникновения синагог; о правилах их 

устройства; о роли и функциях 

раввинов в жизни еврейской общины; 

о правилах поведения в синагоге. 

Составлять памятку о правилах 

поведения в синагоге и священных 

сооружениях других религий. 
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Внеурочная деятельность: посещение 

синагоги (или виртуальная экскурсия 

«Синагоги в разных странах и городах 

России»). 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд; 

извлекать информацию из текста 

учебника и материалов электронного 

приложения; осуществлять 

самостоятельный поиск в указанных 

источниках информации. 

Систематизировать иллюстративный 

материал. 

Составлять аннотацию к презентации 

иллюстративного материала. 

9 Суббота (Шабат) 

в иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал  

(1 ч) 

Суббота (Шабат) в системе иудейских 

религиозных праздников. Ритуалы 

встречи Субботы и субботней трапезы. 

Субботний запрет на работу. 

Ритуалы проводов Субботы. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, что Суббота в 

иудейской традиции — праздник, а 

соблюдение Субботы — заповедь; о 

ритуалах встречи, проведения и 

проводов Субботы. 

Использовать знакомые лексические 

единицы в новом контексте. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 
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Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Выборочно пересказывать текст. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие и раскрывающие 

смысл прочитанного. Выразительно 

читать художественный текст. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

10 Молитвы и  

благословения в  

иудаизме  

(1 ч) 

Тфила и главные иудейские молитвы: 

«Шма» и «Амида». 

Традиционные благословения, правила 

благословений. 

Личная и общественная молитвы. 

Главные общественные молитвы: 

«Шахарит», «Минха» и «Маарив». 

Правило миньяна. Кавана — заповедь и 

обязательная составляющая молитвы. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об основных иудейских 

молитвах, правилах молитвы в 

иудейской традиции; о том, что такое 

благословение. Объяснять, в чём 

разница между благословением в 

религиозной традиции и в быту; какой 

смысл вкладывают в молитву 

верующие люди. 

Объяснять значение слов с помощью 

словаря и 

учебника. 

Использовать новые лексические 

единицы в собственной устной и 

письменной речи. 
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Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Выборочно пересказывать текст. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией; 

комментировать иллюстративный ряд. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

11 Добро и зло 

(1 ч) 

Сотворение мира, дерево познания 

добра и зла, грехопадение Адама и Евы. 

Каин и Авель; запрет на смешение льна 

и шерсти. Душа животная и 

божественная. Борьба доброго и злого 

начал в представлении иудаизма. 

Свобода воли и свобода выбора. 

Принцип личной ответственности 

человека за свои поступки. 

Тора и заповеди как источник добра. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о понимании добра и зла 

в иудейской традиции; об 

ответственности и свободе выбора в 

системе ценностей иудейской 

культуры. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Определять и анализировать, как 

проявляют себя в мире добро и зло. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 
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Составлять устный рассказ-описание; 

участвовать в обсуждении; 

аргументировать свою точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

12 Творческие работы 

учащихся  

(2 ч) 

Содержание деятельности определяется 

выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами. 

Подготовка к выполнению одного из 

заданий (творческий или учебно-

исследовательский проект). 

Презентации результатов работы и их 

обсуждение. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Актуализировать и закреплять 

материал, изученный на уроках 

«Основы иудейской культуры». 

Обобщать и систематизировать 

знания. 

Планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе, представлять 

результаты коллективной или 

индивидуальной работы. 

Оценивать свою деятельность. 

Извлекать информацию из 

предоставленных источников, 

систематизировать и воспроизводить 

информацию. 

Применять навыки построения 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

13 Иудаизм в России 

(1 ч) 

Иудаизм на территории России с 

древнейших времён до XVII в. 

Еврейские общины. 

Хасидизм: зарождение и развитие. 

Иудаизм на территории России XVIII — 

начала XXI в. 

Великая Отечественная война в судьбе 

еврейского населения СССР. 

Возрождение иудаизма в современной 

России. Иудаизм — одна из 

традиционных религий народов России. 

Внеурочная деятельность: посещение 

музея или мемориала, посвящённого 

Великой Отечественной войне. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о распространении 

иудаизма на территории Древней Руси, 

Российской империи; о Катастрофе 

еврейского народа во время Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войн; о межконфессиональном диалоге 

в современной России. 

Участвовать в обсуждении; 

аргументировать свою точку зрения. 

Обобщать и систематизировать 

полученные ранее знания. 

Применять навыки смыслового 

чтения. 

Выделять ключевую информацию из 

текста. 

Обсуждать и интерпретировать 

высказывания на морально-

нравственные темы; приводить 

примеры, иллюстрирующие 

собственную точку зрения. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

14 Основные 

принципы иудаизма  

(2 ч) 

Соблюдение заповедей — основа 

иудаизма. Заповеди Торы. 

Десять заповедей и их смысл. 

Толкование заповедей Торы в Мишне и 

Талмуде. Галаха — религиозное 

законодательство. 

Моше Маймонид и тринадцать 

принципов иудейской веры. 

Изменения в понимании сути иудаизма в 

XIX—XX вв. 

Ортодоксальное, консервативное и 

реформистское направления в 

современном иудаизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать, что подразумевается 

под богоизбранностью еврейского 

народа; что такое Галаха; какие 

толкования сути иудейского закона 

были предложены еврейскими 

мудрецами; о великих иудейских 

законоучителях: Гилеле, Акиве и Май-

мониде; о содержании тринадцати 

принципов Маймонида; о 

современных направлениях в 

иудаизме. 

Объяснять значение слов с помощью 

словаря и 

учебника. 

Анализировать содержание Десяти 

заповедей с религиозной и 

нравственно-этической точки зрения. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Использовать в устной и письменной 

речи освоенные лексические единицы. 
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Совершенствовать навыки смыслового 

чтения 

учебных текстов. 

Осознавать необходимость 

соблюдения нравственных норм 

жизни. 

Соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

15 Милосердие,  

забота о слабых, 

взаимопомощь  

(1 ч) 

Традиции милосердия и 

благотворительности в иудаизме. 

Цдака и законы цдаки. 

Благотворительность и взаимопомощь в 

жизни еврейской общины. 

Благотворительные еврейские общества 

и организации в прошлом и в 

современной России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях и правилах 

благотворительности в иудаизме. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Осмыслять ценности милосердия, 

благотворительности и 

взаимопомощи, их значение во 

взаимоотношениях людей и место в 

собственной жизни; понятия богатства 

и бедности в трактовке иудаизма; 

давать нравственную оценку этих 

понятий; применять их к анализу 

фактов реальной жизни. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

16 Традиции иудаизма 

в повседневной 

жизни евреев 

(1 ч) 

Законы кашрута, кошерные и 

некошерные продукты, правила забоя 

скота, запрет на смешивание молочной и 

мясной пищи. 

Правила внешнего вида для 

религиозных евреев. Особенности 

костюма религиозного еврея. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, как верующие 

следуют традициям и соблюдают 

заповеди в повседневной жизни; о 

законах кашрута, о правилах, которым 

должен соответствовать внешний вид 

верующего еврея. 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Извлекать информацию из текста и 

материалов 

электронного приложения. 

Анализировать и интерпретировать 

основную идею иносказательного 

текста (притчи). 

Участвовать в обсуждении, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 
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17 Совершеннолетие 

в иудаизме.  

Ответственное  

принятие заповедей  

(1 ч) 

Обряды жизненного цикла в иудаизме: 

брит-мила, опшерниш, бар-мицва и бат-

мицва. 

Значение бар-мицвы и бат-мицвы в 

жизни религиозных евреев. Права и 

обязанности совершеннолетнего 

человека. 

Правила проведения церемонии бар-

мицвы и бат-мицвы. 

Гиюр — церемония принятия Иудаизма. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях, связанных с 

совершением обрядов жизненного 

цикла верующего 

еврея; о значении религиозных 

обрядов в жизни верующих; о 

значении понятия совершеннолетия с 

точки зрения иудейской религиозной 

традиции; об ответственности 

человека. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Использовать знакомые лексические 

единицы на новом содержательном и 

мировоззренческом уровне. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Участвовать в обсуждении; 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Соотносить иллюстративный ряд с 

текстовой информацией; 

комментировать иллюстративный ряд. 

 



597 
 

18 Еврейский дом — 

еврейский мир: 

знакомство с  

историей и 

традицией 

(1 ч) 

Дом и семья в жизни человека. Понятие 

«шлом-баит» в иудейской традиции. 

Ответственность всех членов семьи за 

благополучие и гармонию в доме. 

Правила устройства дома в иудаизме, 

предметы, которые должны быть в 

еврейском доме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о значении дома в 

иудейской традиции; об устройстве 

традиционного еврейского дома; о 

понятиях «шлом-баит» (мир дома) и 

«тикун-олам» (исправление мира). 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Делать выводы о ценности дома и 

семьи в жизни каждого человека. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Извлекать информацию из текста; 

составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

 

19 Еврейский  

календарь  

(1 ч) 

Особенности еврейского календаря и его 

отличия от григорианского. 

Летоисчисление по еврейскому 

календарю. 

Месяцы еврейского календаря. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об особенностях 

летоисчисления по еврейскому 

календарю; об отличиях еврейского 
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календаря от григорианского; об 

особенностях лунно-солнечной 

календарной системы; о месяцах и 

днях недели еврейского календаря. 

Совершенствовать навыки 

использования речевых средств, 

смыслового чтения учебных текстов. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Работать с графическими 

изображениями. 

Применять математические навыки на 

материале предмета. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

20 Еврейские 

праздники: их 

история 

и традиции (2 ч) 

Главные иудейские праздники: Рош-а-

Шана, Йом Кипур, Суккот, Ханука, Ту 

би-шват, Пурим, Песах, Шавуот. 

История возникновения праздников и 

традиции празднования. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории 

возникновения иудейских 

религиозных праздников и традициях 

празднования. 

Размышлять о значении религиозных 

праздников в жизни верующих; о том, 
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каким образом праздники служат 

сплочению людей. 

Применять и совершенствовать 

навыки использования речевых 

средств, смыслового чтения учебных 

текстов, построения рассуждений. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Готовить информационный доклад, 

оформлять его в соответствии с 

требованиями, проводить 

презентацию. 

Выразительно читать и анализировать 

художественный текст. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

21 Ценности семейной 

жизни в иудейской 

традиции.  

Праматери 

еврейского народа  

(2 ч) 

Патриархи и праматери. 

Сара, Ривка, Лея и Рахель. 

Пещера Махпела — гробница 

патриархов и праматерей. 

Могила Рахели. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о праматерях еврейского 

народа; 

о праведности и о благочестии в 

еврейской традиции; о том, почему 

праматери почитаются иудеями 
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Традиции уважения к женщине в 

иудаизме, роль женщины в еврейской 

семье и общине. 

Заповедь о почитании родителей, 

взаимоотношения родителей и детей в 

иудейской традиции. Обряды и ритуалы 

свадебного цикла в иудаизме. 

Правила супружеской жизни. 

Обязанности членов семьи. 

наравне с праотцами; о традициях 

заключения брака, воспитания детей, 

взаимоотношений членов семьи в 

иудаизме; о семейных ценностях. 

Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Составлять небольшой текст-

повествование (устно и письменно). 

Понимать основную идею 

иносказательного текста (притчи); 

участвовать в обсуждении; 

аргументировать собственную точку 

зрения; составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

22 Любовь и уважение  

к Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления духовны традиций 

России. Любовь — основа человеческой 

жизни. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Закреплять и систематизировать 

представление об основном 
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Служение человека обществу, Родине. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России. 

Консультация учителя, как готовиться к 

урокам 33, 34. 

Темы творческих работ: «Диалог 

культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и т. д.) 

содержании учебника, о важнейших 

понятиях курса; о духовных традициях 

многонационального народа России, о 

духовном мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества; о ценности 

любви в отношениях между людьми и 

по отношению к Родине; о ключевых 

понятиях урока: служение, 

патриотизм. 

Отвечать на учебные вопросы, 

соотносить определения с понятиями; 

делать выводы; адекватно 

использовать основные понятия курса 

в устной и письменной речи. 

Объяснять значение слов с помощью 

словаря и 

учебника. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

23 Творческие работы 

учащихся  

(2 ч) 

Содержание деятельности определяется 

выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами. 

Подготовка к выполнению одного из 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Актуализировать и закреплять 

материал, изученный на уроках 

«Основы иудейской культуры». 
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заданий (творческий или учебно-

исследовательский проект). 

Презентации результатов работы и их 

обсуждение. 

Обобщать и систематизировать 

знания. 

Планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе, представлять 

результаты коллективной или 

индивидуальной работы. 

Оценивать свою деятельность. 

Извлекать информацию из 

предоставленных источников, 

систематизировать и воспроизводить 

информацию. 

Применять навыки построения 

высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема 
Основное 

содержание 

Характеристикаосновныхвидовдеятел

ьностиобучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир человека. 

Культурные традиции и вечные 

ценности. 

Семейные ценности. 

Пользоваться условными обозначениями 

учебника. 

Вести учебный, межкультурный диалог. 

Различать способы и средства познания 

духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Понимать значение духовных традиций 

народов России в жизни человека, семьи, 

общества. 

Осознавать ценность дружеских 

отношений между людьми. 

 

2 Культура и религия. 

Возникновение  

религий. 

Понятие религии. Первобытные 

верования. Древние религии. 

Понимать значение понятий: ритуал, 

материальная культура и духовная 

культура, пантеон, Завет, вера в Единого 
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Мировые религии 

и иудаизм.  

Основатели религий 

мира 

(4 ч) 

Национальные и мировые религии. 

Традиционные религии России. 

Понятие культуры. Материальная и 

духовная культура. 

Взаимосвязь культуры и религии. 

Влияние религии на культуру. 

Первые религии. Многобожие. 

Появление иудаизма как первой 

религии, основанной на вере в Единого 

Бога. Возникновение христианства. 

Основы учения Иисуса Христа. 

Возникновение ислама. 

Возникновение буддизма. Основные 

истины буддизма. 

Бога, иудаизм, христианство, ислам, 

буддизм. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать об основных религиях, 

распространённых на территории России; 

о взаимосвязи и взаимовлиянии культуры, 

истории и религии, о предпосылках 

возникновения и нравственных основах 

религий; о первых религиях, об истории 

возникновения иудаизма, христианства, 

ислама и буддизма. 

Работать с картой. 

Различать традиционные и 

нетрадиционные религии. 

Сопоставлять особенности мировых и 

национальных религий. 

Определять религиозные основы 

отдельных явлений культуры. 

Выявлять в них общность и различие, 

приводить примеры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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3 Священные книги 

христианства, 

ислама, иудаизма 

и буддизма  

(2 ч) 

Что такое священные книги. 

Священная книга буддизма — 

Трипитака (Три корзины мудрости). 

Священные книги иудаизма и 

христианства. Священная книга 

ислама — Коран. 

Священные книги как обязательная 

часть любой религии. 

Понимать значение понятий: Трипитака, 

Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелие, Коран. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. Рассказывать о священных книгах 

буддизма, иудаизма, христианства, 

ислама. 

Определять сходство этических 

постулатов священных книг религий 

мира. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения 

связного высказывания. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

4 Хранители  

предания в религиях 

мира  

(2 ч) 

Необходимость хранителя предания 

для любой религии. 

Жрецы. Раввины в иудаизме. 

Христианские священнослужители. 

Мусульманская община. Буддийская 

община. 

Понимать значение понятий: жрец, 

раввин, епископ, священник, имам, лама. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 
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Рассказывать о том, когда появились 

хранители предания; кто такие жрецы; 

какую роль в иудаизме играют раввины; 

об иерархии христианской церкви; об 

организации мусульманской общины; о 

буддистской сангхе и ламах. 

5 Добро и зло  

(2 ч) 

Представление о происхождении 

добра и зла в разных религиях. 

Понятия греха и раскаяния в разных 

религиях. 

Сходство и различия представлений о 

добре и зле в разных религиях. 

Понимать значение понятий: добро, зло, 

грех, раскаяние, воздаяние — в контексте 

религиозных традиций мира. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о причинах появления зла и 

возможностях его преодоления в 

контексте традиций буддизма, 

христианства, ислама и иудаизма. 

Соотносить понятия добра и зла с личным 

опытом, опытом других людей. 

Устанавливать связи полученных знаний 

со знаниями по литературному чтению и 

окружающему миру. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать содержание прочитанного 

текста. 
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6 Человек в  

религиозных 

традициях народов 

России 

(2 ч) 

Действия верующего человека для 

общения с Богом. 

Христианские таинства. Соблюдение 

религиозных предписаний в иудаизме. 

Формы служения Богу, предписанные 

в Коране. Традиции буддизма. 

Молитва в разных религиозных 

традициях. 

Понимать значение понятий: молитва, 

таинство, намаз, мантра. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать об основных действиях 

верующего человека в религиозных 

традициях мира, о том, что делает 

верующий человек для общения с Богом, 

что такое молитва, таинство, намаз, 

мантра. 

Приводить примеры религиозного 

поведения людей из личного опыта и 

опыта других людей, из литературных 

источников. 

Выражать позитивное ценностное 

отношение к поведению религиозных 

людей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

 

7 Священные 

сооружения 

(2 ч.) 

Предназначение священных 

сооружений. Необходимость 

священных сооружений для любой 

религии. Священные здания иудаизма. 

Понимать значение понятий: синагога, 

церковь, мечеть, ступа, пагода. 

Прогнозировать содержание урока. 
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Христианские храмы. Мечети. 

Буддийские священные сооружения. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о назначении и устройстве 

синагоги, христианской церкви, мечети, 

ступы и пагоды. 

Выявлять общность и различия в 

устройстве и назначении священных 

сооружений. 

Осознавать при нахождении в священных 

сооружениях необходимость соблюдения 

правил поведения, принятых в 

соответствующей религиозной общине. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

8 Искусство в  

религиозной 

культуре 

(2 ч) 

Связь искусства и религии. Искусство 

в религиозной культуре христианства. 

Искусство в религиозной культуре 

ислама. Искусство в религиозной 

культуре иудаизма. Искусство в 

религиозной культуре буддизма. 

Взаимосвязь особенностей 

религиозного искусства с традициями 

веры. 

Понимать роль искусства в религиозных 

культурах. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать об общих особенностях 

искусства в христианстве, исламе, 

иудаизме, буддизме. 
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Устанавливать взаимосвязь особенностей 

религиозного искусства с традициями 

веры. 

Использовать знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления 

взаимосвязи светского и религиозного 

искусства. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

9 Творческие работы 

учащихся 

(2 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными учащимися 

темами и выбранными учителем 

организационными формами и 

жанрами (проект, сочинение и т. д.), 

форматом итогового мероприятия. 

Подготовка к выполнению 

праздничного проекта. 

Выполнение одного из заданий в 

рамках работы над праздничным 

проектом. 

Презентации результатов работы и их 

обсуждение. 

Иметь представление о материале, 

изученном на уроках модуля «Основы 

религиозных культур народов России», о 

содержании учебного проекта и способах 

его реализации. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Обобщать и систематизировать знания; 

планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 
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Представлять результаты коллективной 

или индивидуальной работы; оценивать 

свою деятельность. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

10 Религиозная 

культура народов 

России  

(2 ч) 

Выбор веры князем Владимиром. 

Православное христианство в истории 

России. Другие христианские 

конфессии в России. Ислам в России. 

Иудеи в истории России. 

Распространение буддизма в России. 

Рассказывать об основных этапах 

возникновения и развития православия и 

других религий в России, о том, как и 

почему на Руси выбрали христианскую 

веру, какую роль сыграло православие в 

истории России, какую роль в истории 

России сыграли люди, исповедовавшие 

ислам, буддизм, иудаизм, католическую и 

протестантскую веру. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на заданную тему. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

11 Религиозные 

ритуалы. Обычаи 

и обряды.  

(4 ч) 

Понятие ритуала. Возникновение 

обрядов. Виды религиозных обрядов. 

Основные обряды христианства. 

Основные обряды в исламе. Основные 

обряды иудаизма. Основные обряды 

буддизма. 

Что такое паломничество. 

Паломничество в традиционных 

религиях России. 

Понимать значение понятия «обряды», 

паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о религиозных ритуалах в 

религиях мира, о том, что такое обряды 

(ритуалы) и как они возникли; какими 

бывают обряды в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме; о паломничестве в 

христианстве, исламе, иудаизме, 

буддизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Осознавать: важность толерантного 

отношения к обычаям и обрядам 

различных религиозных культур; 

этический смысл паломничеств и святынь 

в религиозных традициях. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения 

связного высказывания. 
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Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

12 Праздники и 

календари  

(2 ч) 

Что такое паломничество. 

Паломничество в христианстве. 

Паломничество в исламе. 

Паломничество в иудаизме. 

Паломничество в буддизме. 

Понимать значение понятий: 

паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о паломничестве в 

христианстве, исламе, иудаизме, 

буддизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Осознавать этический смысл 

паломничеств и святынь в религиозных 

традициях. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о главных праздниках 

иудеев, христиан, мусульман, буддистов. 
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Осознавать важность толерантного 

отношения к праздникам и обычаям 

различных религиозных культур. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

13 Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в  

христианстве, 

исламе, 

буддизме и иудаизме 

(2 ч) 

Принцип ценности человеческой 

жизни как основополагающий 

принцип всех религий. 

Заповеди иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. 

Рассказывать о нравственных заповедях 

иудаизма и христианства, о нравственном 

учении ислама, о буддийском учении, о 

поведении человека. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Объяснять, что общее в учениях 

традиционных религий. 

Развивать ценностное отношение к 

собственным поступкам. 

Использовать знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления 

нравственного содержания религий. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

14 Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь 

(1 ч) 

Милосердие в различных религиях. 

Учение Христа о милосердии. 

Благотворительная деятельность 

христианской церкви. 

Формы выражения милосердия в 

исламе. Сострадание к живым 

существам как основа буддизма. 

Социальные проблемы общества и 

отношение к ним в религиозных 

традициях. 

Объяснять нравственный смысл 

милостыни. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о традициях милосердия в 

иудаизме, христианстве, исламе и 

буддизме, о том, как разные религии учат 

состраданию, милосердию и помощи 

людям. 

Понимать необходимость проявления 

милосердия в собственном поведении. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

 

15 Семья и семейные 

ценности  

(1 ч) 

Роль семьи в жизни человека и 

общества. Семья как Малая Церковь, 

школа любви в христианстве. Брак как 

обязанность человека в исламе. 

Назначение семьи в буддизме. 

Рассказывать о том, как традиционные 

религии 

России относятся к семье. 

Прогнозировать содержание урока. 
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Уважительное отношение к родителям 

— часть любого религиозного 

вероучения. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Понимать необходимость ответственного 

отношения к семейным ценностям. 

Использовать знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления 

ценности семьи в светской и религиозной 

традиции. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

16 Долг, свобода, 

ответственность, 

труд  

(1 ч) 

Понимание долга, свободы, 

ответственности, труда в разных 

религиях. 

Понимать значение понятий: долг, 

свобода, ответственность, труд — в 

контексте традиционных религий. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Использовать личный опыт, опыт других 

людей, знания, полученные на уроках по 

литературному чтению и окружающему 

миру, для осмысления ценности долга, 

ответственности, труда в светской и 

религиозных традициях. 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

17 Любовь и уважение 

к Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — основа 

человеческой жизни. 

Служение человека обществу Родине. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России. Консультация учителя, как 

готовиться к урокам 33, 34. Творческие 

работы (дома с родителями или 

законными представителями) на тему 

«Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т. д.) 

Рассказывать об исторических этапах 

становления духовных традиций в России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Объяснять значение духовных традиций 

народов России, важность их изучения и 

сохранения. 

Сопоставлять понятия «духовная 

традиция», «патриотизм», «Отечество», 

«служение». 

Размышлять о духовном мире человека, о 

культурных традициях и их значении в 

жизни человека, семьи, общества. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

 

18 Обобщающий урок. 

Подведение итогов 

(1 ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными учащимися 

темами и выбранными учителем 

организационными формами и 

жанрами (проект, сочинение, беседа в 

Иметь представление о материале, 

изученном на уроках модуля «Основы 

религиозных культур народов России», о 

содержании учебного проекта и способах 

его реализации. 

Прогнозировать содержание урока. 
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классе и т. д.), форматом итогового 

мероприятия. 

Презентации результатов работы и их 

обсуждение. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Обобщать и систематизировать знания; 

планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты коллективной 

или индивидуальной работы; оценивать 

свою деятельность. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (34 Ч) 

 

№ 

п/п Тема 
Основное 

содержание 

Характеристикаосновныхвидовдеятельностио

бучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 



618 
 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 Россия — наша 

Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Культурные 

традиции. Культурное 

многообразие России. Народы и 

религии в России. 

Использовать ключевые понятия учебной темы 

в устной и письменной речи, применять их при 

анализе и оценке явлений и фактов 

действительности. 

Рассказывать о роли культурных традиций в 

жизни народов России, о значении культурных 

традиций в жизни человека, семьи, народа, 

общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Приводить примеры единения народов России 

(например, праздники). 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

2 Этика и её 

значение в жизни 

человека. 

Нормы морали. 

Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы. 

(8 ч) 

Этика в отношениях людей в 

обществе. Добро и зло как 

основные категории этики. 

Культура и религия. Нормы 

морали. «Золотое правило 

этики». Нравственные 

ценности, идеалы, принципы в 

культуре народов России. 

Использовать основные понятия темы в устной и 

письменной речи, рассматривать иллюстративный 

материал, соотносить текст с иллюстрациями. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на темы 

добра и зла, моральных ценностей, идеалов. 

Высказывать суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества, государства. 

Рассуждать о возможности и необходимости 

соблюдения нравственных норм в жизни человека, 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
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общества, раскрывать понимание «золотого 

правила этики». 

Размышлять и рассуждать на морально-этические 

темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

3 Государство и 

мораль 

гражданина. 

Основной Закон 

(Конституция) в 

государстве как 

источник 

российской 

гражданской этики  

(1 ч) 

Нравственный долг и 

ответственность человека в 

обществе. Мораль в культуре 

народов России. Государство и 

мораль гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в России 

как источник общепринятых 

норм гражданкой этики в 

российском обществе. 

Читать и понимать учебный текст, объяснять 

значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника. 

Выражать понимание нравственного долга и 

ответственности человека в российском обществе, 

государстве. 

Рассказывать о российской гражданской этике как 

общепринятых в российском обществе нормах 

морали, отношений и поведения людей, 

основанных на конституционных правах, 

свободах, обязанностях человека. 

Раскрывать основное содержание норм 

российской гражданской этики (справедливость, 

ответственность, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, уважение к 

старшим, к труду, свобода совести, свобода 

вероисповедания, забота о природе, историческом 

и культурном наследии и др.). 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
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Использовать систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

4 Образцы 

нравственности в 

культуре 

Отечества, 

народов  

России. 

Природа и человек 

(8 ч) 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества, народов 

России. Справедливость, 

дружба, труд, помощь 

нуждающимся, служение 

своему народу, России. 

Народные сказки, пословицы, 

поговорки о нравственности. 

Отношение к природе как 

нравственная категория. 

Рассуждать о необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни в обществе. 

Рассуждать о нравственных нормах на примерах 

образцов поведения людей, исторических и 

литературных героев, защитников Отечества в 

истории России и современности. 

Рассуждать о возможности и необходимости 

бережного отношения к природе и личной 

ответственности за это каждого человека. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

«Образцы нравственного поведения в культуре 

Отечества». 

Использовать знания, полученные на уроках по 

литературному чтению и окружающему миру, для 

осмысления примеров нравственного поведения 

людей в истории и культуре Отечества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
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5 Праздники как 

одна из форм 

исторической 

памяти 

(2 ч) 

Народные, государственные 

праздники в России. 

Нравственное значение 

праздника, значение праздников 

для укрепления единства 

народа, сохранения 

исторической памяти. 

Объяснять значение праздников как одной из 

форм исторической памяти народа, общества, их 

значение для укрепления единства народа, 

общества. 

Рассказывать о российских праздниках 

(государственные, народные, религиозные, 

семейные), День народного единства, День 

защитников Отечества и др., о праздниках в своём 

регионе, местности проживания. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Использовать речевые средства, навыки 

смыслового чтения учебных текстов, участвовать 

в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

6 Семейные 

ценности. Этика 

семейных 

отношений 

(1 ч) 

Семья как ценность. Семейные 

ценности в России. Этика 

семейных отношений. 

Традиционные семейные 

ценности народов России. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст. 

Раскрывать основное содержание понимания 

семьи, отношений в семье на основе взаимной 

любви и уважения, любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших. 

Рассказывать о семейных традициях народов 

России, приводить примеры. 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
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Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

7 Трудовая мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимательс

тва  

(3 ч) 

Труд как ценность. Уважение 

труда, трудящихся людей в 

культуре народов России. 

Нравственные традиции 

предпринимательства в России, 

благотворительность. 

Анализировать прочитанное с точки зрения 

полученных ранее знаний. 

Рассказывать о трудовой морали, нравственных 

традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, приводить 

примеры. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на учебный текст. 

Высказывать суждения оценочного характера о 

трудолюбии, честном труде, об уважении к труду, 

к трудящимся людям, результатам труда (своего и 

других людей). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

8 Что значит быть 

нравственным 

в наше время. 

Методы 

нравственного 

самосовершенство

вания 

Нравственность общества и 

нравственность личности, 

человека. Нравственные 

требования в наше время. 

Воспитание нравственной 

культуры в обществе и 

самовоспитание человека. 

Выражать своими словами понятия урока. 

Приводить примеры нравственных поступков, 

оценивать поступки свои и других людей. 

Соотносить нравственные нормы с анализом 

личного опыта поведения. 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
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 (6 ч) Нравственный выбор. 

Нравственное 

самосовершенствование. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

«Образцы нравственного поведения людей в 

современной жизни». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

9 Этикет (2 ч) Понятие этикета. Этика и этикет 

в отношениях к старшим, 

учителям, в коллективе, дома и 

в школе, в разных жизненных 

ситуациях. Речевой этикет. 

Размышлять и рассуждать на темы правил 

поведения в обществе. 

Различать нравственные нормы и правила этикета, 

приводить примеры. 

Объяснять взаимосвязь этики и этикета, 

целесообразность правил этикета. 

Рассказывать о правилах этикета в разных 

жизненных ситуациях, приводить примеры, 

использовать народные пословицы и поговорки. 

Обосновывать необходимость соблюдения правил 

этикета в разных ситуациях. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Применять навыки осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
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10 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

много- 

национального 

и 

многоконфессиона

льного народа 

России  

(2 ч) 

Служение человека обществу, 

Родине, Отечеству в культуре 

народов России. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Закреплять и систематизировать представления о 

российской светской этике, духовно-нравственной 

культуре многонационального народа России, их 

значении в жизни человека, семьи, российского 

общества. 

Сопоставлять понятия «патриотизм», 

«Отечество», «многонациональный народ 

России», «служение», соотносить определения с 

понятиями, делать выводы. 

Использовать основные понятия темы в устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Сайт 

«videouroki.n

et» 

https://videou

roki.net/video

/orkise/osnov

y-svetskoj-

ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
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2.1.7. Рабочая программа по учебному предметам 

«Изобразительное искусство» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования и в программе воспитания. 

Цельпреподаванияпредмета«Изобразительноеискусство»состои

т в формировании художественной культуры учащихся,развитии 

художественно-образного мышления и эстетическогоотношения к 

явлениям действительности путём освоения 

начальныхосновхудожественныхзнаний,умений,навыковиразвити

ятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховнойкультур

ы учащихся, формирование активной эстетической позиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной 

деятельностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно 

изобразительных):начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладныеи народные виды искусства, 

архитектуруидизайн.Особоевниманиеуделеноразвитиюэстетическ

оговосприятияприроды,восприятиюпроизведенийискусстваиформ

ированиюзрительскихнавыков,художественномувосприятию 

предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы 

большое значение также имеет восприятие 

произведенийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализироват

ьдетскиерисункиспозицийвыраженноговнихсодержания,художест

венных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия 

детскоготворчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 

   Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внационал

ьныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Назанятияхучащиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудожест

венной деятельности и технически доступным разнообразием 
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художественных материалов. Практическая художественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоу

чебноговремени.Приопоренавосприятиепроизведенийискусстваху

дожественно-эстетическоеотношение к миру формируется прежде 

всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческихзадач. 

 

Воспитательный потенциал предмета «Изобразительное искусство» 

реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 
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позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 использование воспитательных возможностей содержания темы через 

подбор соответствующих задач для решения. 

    Рабочая программа учитывает психолого-

возрастныеособенностиразвитиядетей7—

10лет,приэтомсодержаниезанятий может быть адаптировано с 

учётом индивидуальныхкачеств обучающихся, как для детей, 

проявляющих выдающиесяспособности,такидлядетей-

инвалидовидетейсОВЗ. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихся  организуетсякак в 

индивидуальном, так и в групповом формате с 

задачейформирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМП

ЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметную

область «Искусство» и является обязательным для 

изучения.Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебныйплан1—

4классовпрограммыначальногообщегообразованияв объёме 1 ч 

одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержаниявсехмодулейв1—4классахобязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в 

неделювкаждомклассе): 1класс—33ч,2класс—34ч,3класс—

34ч,4класс—34ч. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

1КЛАСС(33ч) 

 

Модуль «Графика» 

Расположениеизображенияна  листе.Выбор  

вертикальногоилигоризонтальногоформаталиставзависимости  от  

содержанияизображения. 
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Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлял

инейногорисункаиихособенности.Приёмырисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. 

Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого  (на  основе  

рисунковживотных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениео  

силуэте.Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеё

части. 

 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,  

связанныескаждымцветом.Навыкисмешениякрасокиполучениеново

гоцвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастрое

ниявизображаемомсюжете. 

Живописное  изображение  разных  цветков  по  представлениюи 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовы

е состояния времён года. Живопись (гуашь), 

аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображени

я. 

 

Модуль«Скульптура» 

Изображениевобъёме.Приёмыработыспластилином;дощечка,стек,т

ряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, 

птички и др.).Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания,скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее 

известныхнародныххудожественныхпромыслов(дымковскаяилика

ргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом 

местныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,зак

ручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в 

условияхуроканаосновефотографий).Эмоционально-

эстетическоевосприятиеобъектовдействительности.Ассоциативноес

опоставлениесорнаментамивпредметахдекоративно-

прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие 

ихвидов.Орнаменты геометрические и 

растительные.Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательноеведениеработынадизображениембабочкипопредс

тавлению,использованиелиниисимметриипри  

составленииузоракрыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известныхнародныххудожественныхпромыслов:  дымковскаяили 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётомместныхпромыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутёмсклад

ываниябумагииаппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 

Приёмыскладываниябумаги. 

 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающем 

мире (по фотографиям), обсуждение особенностей 

исоставныхчастейзданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. 

Складываниеобъёмных простых геометрических тел.Овладение 

приёмамисклеивания,надрезанияивырезаниядеталей;использовани

еприёмасимметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсредысказочн

огогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетн

огоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы 

ипредметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(ус

тановки). 

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержате

льных установок учителя в соответствии с изучаемойтемой. 
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Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесост

ояние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет (произведения 

В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другиеповыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполуча

емыхзнанийитворческихпрактическихзадач—

установокнаблюдения.Ассоциациииз  личного  опыта  

учащихсяиоценкаэмоциональногосодержанияпроизведений. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 

яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствую

щихизучаемойтеме. 

 

2КЛАСС(34ч) 

 

Модуль «Графика» 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдл

ялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка

. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеоснов  композиции.Расположение  

пятнанаплоскостилиста:сгущение,разброс,доминанта,  

равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции—

соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыковвидени

я 

пропорций.Выразительныесвойствапропорций(наосноверисунковпт

иц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение 

предметаналистебумаги.Определениеформыпредмета.Соотношени

е частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, теньпод 

предметом.Штриховка.Умение внимательно 

рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с   активным   

выражениемегохарактера.Аналитическоерассматриваниеграфическ

ихпроизведенийанималистическогожанра. 

 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешиваниякрасок и получения нового цвета. Приёмы работы 
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гуашью. 

Разныйхарактермазковидвиженийкистью.Пастозное,плотноеипроз

рачноенанесениекраски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспом

ощьютёмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительност

ьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогод

ыисоответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежное утро, гроза, 

буря, ветер — по выбору учителя).ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером(образмужскойилиженский). 

 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного 

животногопомотивамвыбранногохудожественногонародногопро

мысла(филимоновскаяигрушка,дымковскийпетух,каргопольский

Полканидругиеповыборуучителясучётомместныхпромыслов).Спо

соблепкивсоответствиистрадициямипромысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение 

цельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластили

на тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительнойформы. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирныеизделияидр.). 

   

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративн

аякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеиз

ображенияживотныхвигрушкахнародныхпромыслов;филимоновски

е,дымковские,каргопольскиеигрушки (и другие по выбору учителя 

с учётом местных художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека.Разнообразие 
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украшений.Традиционныенародныеженскиеимужскиеукрашения.Наз

начениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги.Приёмы работы с полосой 

бумаги,разныевариантыскладывания,закручивания,надрезания.Мак

етированиепространствадетскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесвора

чиваниягеометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейк

ами);завивание,скручиваниеискладываниеполоскибумаги(напри

мер,гармошкой).Образздания.Памятникиотечественнойилизапад

ноевропейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.

Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстра

ция сказки по выбору учителя). 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетно

гоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественноенаблюдение  природы  и  красивых  природных 

деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного 

искусства(кружево,шитьё,резьбаиросписьидр.). 

Восприятие   произведений   живописи   с   активным   

выражениемцветовогосостоянияв  природе.Произведения  

И.И.Левитана,А.И.Куинджи,Н.П.Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанра  в  

графике(произведения В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина и др.)и в 

скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животныхсточкизренияихпропорций,характерадвижения,пластики. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaint

илидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифиг

урами.Трансформацияи  копирование  

геометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кист

очка,ластик,заливкаидр.)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжето

в(например,образдерева). 

Освоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограмме 
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Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»идр.). 

Художественная фотография.Расположение объекта в   

кадре.Масштаб.Доминанта.Обсуждение в условиях урока 

ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

 

3КЛАСС(34ч) 

 

Модуль «Графика» 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказка по 

выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки.Совмещение 

изображения и текста.Расположение 

иллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-

пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизобра

жения.Рисунокоткрыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши.Совмещение шрифта и 

изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположе

ниечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из 

цветнойбумаги. 

 

Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашии

ликарандашаиакварели(попамятиипредставлению).Художниквтеа

тре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены)дляспектаклясосказочнымс

южетом(сказкаповыбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойб

умаге,возможносовмещениеснаклейкамиввидеколлажаилиапплика

ции. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению.«Натюрморт-

автопортрет»изпредметов,характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи.Передача в пейзаже состояний в природе. 

Выбор для изображения времени года, времени дня, характера 

погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 
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рекаилиозеро);количествоисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой нанатуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, 

особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскостилиста, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветовогорешения,сильногоилимягкогоконтраста,включениявком

позициюдополнительныхпредметов. 

 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления 

деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиили

созданиеэтогоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрахскульптуры(посюжетуизображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявс

кульптуре.  Работаспластилиномилиглиной. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов 

украшения посуды из дерева и глины в традициях народных 

художественныхпромысловХохломыиГжели(иливтрадицияхдруги

хпромысловповыборуучителя). 

Эскизы  орнаментов  для  росписи  

тканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментаприпомощипечатокили

штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 

асимметрияпостроениякомпозиции,статикаидинамикаузора,ритми

ческие чередования мотивов, наличие 

композиционногоцентра,росписьпоканве.Рассматриваниепавловоп

осадскихплатков. 

Проектирование(эскизы)декоративныхукрашенийвгороде:ажур

ныеограды,украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставокдляцвет

овидр. 

 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостоприме

чательностей города или села. Работа по наблюдениюи по памяти, 

на основе использования фотографий и образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-
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парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвиде

макетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподруч

ныхматериалов.Графическийрисунок(индивидуально) или 

тематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективнойр

аботы(композиционнаясклейка-

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопростран

ства,выполненныхиндивидуально). 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматриваниеиобсуждениеиллюстрацийизвестныхроссийскихил

люстраторовдетскихкниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира—архитектура,улицы 

города или села. Памятники архитектуры и 

архитектурныедостопримечательности(повыборуучителя),ихзначе

ниевсовременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в 

МосквеиСанкт-Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественные

музеи:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрми

таж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственный   музей   

изобразительных     искусств     имениА.С.Пушкина.Экскурсии  в  

местные  художественные  

музеиигалереи.Виртуальныеэкскурсиивзнаменитыезарубежныехудо

жественные музеи (выбор музеев — за 

учителем).Осознаниезначимостииувлекательностипосещения  музеев;  

посещениезнаменитогомузеякак  событие;  интерес  к  коллекции  

музеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, 

скульптуре — определяются предметом изображения; 

классификацияисравнениесодержанияпроизведенийсходногосюже

та(портреты,пейзажиидр.). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников

-пейзажистов:   И.  И.  Шишкина,   И.    И.    Левитана,А. К. Саврасова, В. 

Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовскогоидр. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретисто

в:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидр. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по 
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эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на 

плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и 

т.д.).Вместопятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок,птичек,облаковидр. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента(паттерна),егокопирование,многократноеповторение,в 

том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, 

в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображениеиизучениемимикилицав  программе  

Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора 

векторногоизображения, фотографии и шрифта для создания 

плаката илипоздравительнойоткрытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменен

иеяркости,контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отраже

ние. 

Виртуальныепутешествия в главные художественные 

музеиимузеиместные(повыборуучителя). 

 

4КЛАСС(34ч) 

 

Модуль «Графика» 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмера 

изображения по мере удаления от первого плана, 

смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на 

плоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокиск

азанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров 

(смешаннаятехника). 

 

Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание 

пейзажныхкомпозиций(горный,степной,среднерусскийландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдению с разным содержанием: женский или мужской 

портрет,двойнойпортретматерииребёнка,портретпожилогочеловек
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а, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданныепанно-

аппликацииизиндивидуальныхрисунковивырезанныхперсонаже

йнатемыпраздниковнародовмираиливкачествеиллюстрацийксказ

камилегендам. 

 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и 

мемориальнымикомплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма 

ипобедительнойсилы. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаментыразныхнародов.Подчинённость  орнамента  

формеиназначениюпредмета,вхудожественнойобработке  которого он 

применяется.Особенности символов и 

изобразительныхмотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментыв

архитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. 

Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других 

элементовизбы,вышивка,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в 

памятникахрусскойкультуры,каменнаярезьба,росписистен,изразц

ы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символы 

и обереги в его декоре. Головные уборы. 

Особенностимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякостю

мамужчинысродомегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь 

сокружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта иеё 

устройство (каркасный дом); изображение 

традиционныхжилищ. 

Деревяннаяизба,еёконструкция  и  

декор.Моделированиеизбыизбумагиилиизображениенаплоскостивтех

никеаппликации её фасада и традиционного декора.Понимание 
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теснойсвязикрасотыипользы,функциональногоидекоративноговархит

ектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевидыизбинадво

рныхпостроек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: 

свод,нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации 

жизнидревнегогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразных 

народов. Изображение типичной конструкции 

зданий:древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерус

скогогорода.Крепостныестеныи  башни,  торг,  посад, главный 

собор.Красота и мудрость в организации города,жизньвгороде. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурн

огонаследия. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

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

В.И.Сурикова, К.А.Коровина, А.Г.Венецианова,А.П.Рябушкина, 

И.Я.Билибина на темы истории и 

традицийрусскойотечественнойкультуры. 

Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:Леонар

додаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(идругихповыборуучител

я). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКре

мль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремль (и 

другие с учётом местных архитектурных комплексов,в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. 

Представленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхп

роизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурДревнего 

мира.Архитектурные памятники Западной ЕвропыСредних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, 

основаниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК.МининуиД. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 
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Модуль«Азбукацифровойграфики» 

ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойи 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта иточки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционногокр

естьянского деревянного дома (избы) и различных вариантовего 

устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционныхжилищ разных народов (юрта, каркасный 

домидр.,втомчислесучётомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданийразныхкультур:каменныйправославный  собор,  

готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры 

человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимациисхематического движения человека (при 

соответствующих техническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузитьдвефазыдвиженияфигуркиввиртуальныйредакторGIF-

анимации и сохранить простое повторяющееся 

движениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе 

PowerPointнатемуархитектуры,декоративногоиизобразительногои

скусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по   

художественныммузеяммира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования 

находитсяличностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимисяличностныхрезультатов: 



640 
 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, 

отражающиеиндивидуально-личностные позиции и социально 

значимыеличностныекачества; 

 духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитиюиактивномуучастиювсоциально-

значимойдеятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой 

деятельности;интерескпроизведениямискусстваилитературы,пост

роенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов. 

     

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениешкольн

икамисодержаниятрадицийотечественнойкультуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе 

восприятия и освоения в личной художественной 

деятельностиконкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурныхтрадициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие 

чувстваличнойпричастностикжизниобществаисозидающихкачеств

личности,приобщениеобучающихсякценностямотечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворчес

кие работы создают условия для разных форм художественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочеловек

а,становлениючувстваличнойответственности. 

Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественного 

развития обучающегося, приобщения его к 

искусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены 

наразвитиевнутреннегомираобучающегосяивоспитаниеегоэмоцио

нально-образной,чувственнойсферы.Занятияискусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту 

самосознания,осознаниясебякакличностиичленаобщества. 
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Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловие 

развития социально значимых отношений 

обучающихся,формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, овысоком и низком.Эстетическое воспитание 

способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикок

ружающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжев отношении 

к семье, природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываютсякак 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы . 

Происходит это в процессе развития навыков 

восприятияихудожественнойрефлексиисвоихнаблюденийвхудоже

ственно-

творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностир

азвиваютсяпривыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств 

способствуетактивномунеприятиюдействий,приносящихвредокру

жающейсреде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению 

художественныхматериалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь 

результат,упорство,творческаяинициатива,пониманиеэстетикитру

довой деятельности.Важны также умения сотрудничать 

содноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективную 

работу — обязательные требования к определённым 

заданиямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуально

мобразе; 

 сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымос

нованиям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными 

образамиразныхформипредметов; 
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 сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции;  

 анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогои

предметовмеждусобой; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленныхоснованиях; 

 абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиц

ии; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действияв 

процессе освоения выразительных свойств различных 

художественныхматериалов; 

 проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесам

остоятельноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисс

ледовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределённыху

чебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведенийизобразител

ьногоискусства,архитектурыипродуктовдетскогохудожественног

отворчества; 

 использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностя

х объектов и состояния природы, предметного 

мирачеловека,городскойсреды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорийявленияприродыипредметно-

пространственнуюсредужизничеловека; 

 формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитичес

ким и другим учебным установкам по 

результатампроведённогонаблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для 

составленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

 классифицироватьпроизведенияизобразительного 

искусствапожанрамвкачествеинструментаанализасодержанияпрои

зведений; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпозн

ания. 
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Работасинформацией: 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;  

 уметь работать с электронными учебниками и учебными 

пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: 

поисковыесистемы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники,художественныеальбомыидетскиекниги;  

 анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироват

ь информацию, представленную в произведениях 

искусства,текстах,таблицахисхемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбраннуютемуипредставлятьеёвразличныхвидах:рисункахиэски

зах,электронныхпрезентациях; 

 осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятни

кам,вотечественныехудожественныемузеиизарубежныехудожест

венныемузеи(галереи)наосновеустановокиквестов,предложенных

учителем; 

 соблюдатьправилаинформационной  безопасности  при  

работевсетиИнтернет. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 пониматьискусство  вкачестве  особогоязыка  общения— 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

международами; 

 вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотнош

ениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужденияс суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции 

в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основеобщих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной 

художественнойдеятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта;  

 анализировать произведения детского художественного творчества 

с позиций их содержания и в соответствии с 

учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать 

своиспособности сопереживать, понимать намерения и 

переживаниясвоиидругихлюдей; 

 взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,п
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риниматьцельсовместнойдеятельностиистроитьдействия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче 

подостижениюобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальными регулятивнымидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленные

учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнениизадания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для 

практическойработы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережноотносяськиспользуемымматериалам;  

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществл

ять контроль своей деятельности в процессе 

достижениярезультата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1КЛАСС 

 

Модуль «Графика 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростых  графических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условияхурока . 

Приобретать первичный опыт в создании графического 

рисунканаосновезнакомствасосредствамиизобразительногоязыка . 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 

опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметасна

туры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравнива

тьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположе

нияизображенияналисте. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный 

форматлистадлявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатье

ёвсвоейпрактической  художественной  деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы 

иработытоварищейспозицийсоответствияихпоставленнойучебной

задаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи графических 
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средств его выражения (в рамках программногоматериала). 

 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»в  условияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть 

ассоциативныепредставления,которыерождаеткаждыйцвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулироватьсвоёмнениесопоройнаопытжизненныхассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультат

овсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительныевпечатления,организованныепедагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объёмных форм в природе (облака, 

камни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, 

надрезания,закручиванияидр. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основефотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладногоискусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растител

ьные,геометрические,анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдея

тельности. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиц

ии (стилизованной: декоративный   цветок   или   птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений 

вжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественных 

народных художественных промыслов (дымковская,каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом 

местныхпромыслов)иопытпрактическойхудожественнойдеятельно

стипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  
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подготовкииоформленияобщегопраздника. 

 

Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); 

анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемыхзданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 

складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйг

ород)вформеколлективнойигровойдеятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисунк

и с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также 

соответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 

основеэмоциональныхвпечатленийсучётомучебныхзадачивизуаль

нойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения 

предметнойсреды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблюде

нияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковой 

картиной,   понимать   значение   зрительских   

уменийиспециальныхзнаний; приобретать опыт восприятия картинсо 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другиххудожников по выбору учителя), а также 

произведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(наприм

ер,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийв

детскихкнигахиотношениякнимвсоответствиисучебнойустановкой

. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийс  целью  

эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого, с 
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какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержаниеикаковакомпозициявкадре. 

2КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные 

свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 

характеруиспособуналожениялинии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической 

организации изображения как необходимой композиционной 

основывыражениясодержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличи

н, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и 

животных (с опорой на зрительские впечатления ианализ) . 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть 

пропорцииобъекта,расположениееговпространстве;располагатьиз

ображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваиваянавыкштриховки. 

 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 

красок,пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 

осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью,навыкисозд

аниявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и 

пониматьособенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы 

полученияразныхоттенковсоставногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; 

осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для 

измененияихтона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь 

различатьисравниватьтёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий  

и  яркий,  радостный;  цвет  мягкий,  «глухой»  и  мрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 

разныесостояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения 

тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разногоцветовогосостоянияморя. 
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Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер 

(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); 

обсуждать,объяснять,какимихудожественнымисредствамиудалось

показатьхарактерсказочныхперсонажей. 

 

Модуль«Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов; освоить приёмы и 

последовательностьлепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысл

а;выполнитьвтехникелепкифигуркусказочногозверяпо мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиил

исучётомместныхпромыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведениясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвиж

ения цельной лепной формы и разного характера 

движенияэтойформы(изображениязверушки). 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразиеформвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры 

(капли,снежинки,паутинки,росаналистьях,серёжкивовремяцветен

ия деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирн

ыеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 

орнаментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления 

сказочныхглиняных зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместны

хпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественныхматериаловвхудожественныеизображенияипод

елки. 

    Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человеканапримерахиллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудо

жников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), 

когдаукрашениянетолькосоответствуютнароднымтрадициям,ноив

ыражаютхарактерперсонажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячело
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векарассказываютонём, выявляют 

особенностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков 

украшенийнародныхбылинныхперсонажей. 

 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъём

ногодекорированияпредметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумагипространственного макета сказочного города или детской 

площадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстро

ений(пофотографиямвусловияхурока),указываясоставныечастиии

хпропорциональныесоотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его 

эмоциональноговоздействия. 

    Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 

разныхжилищ,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвестн

ыххудожников детской книги, развивая фантазию и внимание 

кархитектурнымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных 

по своему характеру героев литературных и народных сказок . 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 

сточки зрения выражения в них содержания, настроения, 

расположенияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудожес

твеннойвыразительности,атакжеответанапоставленнуюучебную

задачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявле

нийприроды,атакжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и 

художественного анализа произведений декоративного искусства и 

их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и 

росписьподеревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотеч

ественных художников-пейзажистов (И.И.Левитана,  И.И.   Шишкина,  И.   

К.   Айвазовского,  А.   И.   

Куинджи,Н.П.Крымоваидругихповыборуучителя),атакжехудожников-

анималистов  (В.В.Ватагина,  Е.И.   Чарушина  и  

другихповыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 
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произведенийживописизападноевропейскиххудожниковсактивны

м,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.Матиссаидр

угихповыборуучителя). 

Знатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожников 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, 

В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и другихповыборуучителя). 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов 

линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования 

геометрических фигур в программе Paint, а также построения из 

нихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 

инструментыитехники—карандаш,кисточка,ластик,заливкаи др. — 

и создавать простые рисунки или композиции 

(например,образдерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании:расположениеобъектавкадре,масштаб,доминан

та.Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадра в 

фотографии. 

 

3КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном 

оформлениикниги,о дизайне книги, многообразии форм детских 

книг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на 

выбранныйсюжет:рисунокобложкиссоединениемшрифта(текста)и

изображения,рисунокзаглавнойбуквицы,созданиеиллюстраций,раз

мещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над 

шрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — 

поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение . 

    Узнавать о работе художников над плакатами и 

афишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию—

эскизафишиквыбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположение

частейлица. 
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    Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхаракте

ромлица(длякарнавалаилиспектакля). 

 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта

)понаблюдениюнатурыилипопредставлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и 

композицию,эмоциональноенастроениевнатюрмортахизвестныхот

ечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческой  живописной  работы — 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на 

натуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельности  художника  в  театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению 

праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе»наосновенаблюдений,попамятиипопредставлению. 

 

Модуль«Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного 

персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание 

этогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 

материала путём добавления к ней необходимых деталей 

итемсамым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяс

кульптура,мелкаяпластика,рельеф(видырельефа). 

   Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: 

народныехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,ук

рашающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по 
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мотивамвыбранногохудожественногопромысла) . 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи 

тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыкисоздания  орнаментов  при  помощи  

штамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачест

веэскизаросписиженскогоплатка). 

 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипо 

представлению на тему исторических памятников или 

архитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или 

участвоватьвколлективнойработепосозданиютакогомакета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной 

бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм,наполняющихгородскоепространство. 

Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)тр

анспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города 

или села или участвовать в коллективной работе по 

созданиюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы 

художника,ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям 

известных отечественных художников детских книг, получая 

различнуювизуально-

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетской

книги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегого

рода(села),характерныеособенностиулициплощадей,выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать 

ихархитектурныеособенности;приобретатьпредставления,аналити

ческий и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных 

памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (дляжителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственных искусств: изобразительных видов искусства —

живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 
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декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискуль

птуры,определяемыепредметомизображения. 

Знатьименакрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов:  И.   

И.   Шишкина,  И.   И.   Левитана,  А.   К.   Саврасова,В. Д. 

Поленова,А.И.Куинджи,  И.К.Айвазовского  и  

других(повыборуучителя),приобретатьпредставленияобихпроизведения

х. 

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожес

твенные музеи, участвовать в исследовательских 

квестах,вобсуждениивпечатлений 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 

изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных 

художественныхмузеев,иметьпредставлениеоколлекцияхсвоихрег

иональныхмузеев. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с 

линиями,геометрическимифигурами,инструментамитрадиционног

орисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхучеб

ных тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов 

путёмразличных повторений рисунка узора, простого 

повторения(раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 

конструкциюипропорции;осваиватьспомощьюграфическогоредакт

орасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияп

рисозданиипоздравительныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприёмы редактирования цифровых 

фотографийспомощьюкомпьютернойпрограммыPictureManager(ил

идругой): изменение яркости, контраста и насыщенности 
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цвета;обрезкаизображения,поворот,отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественныемузеинаосновеустановокиквестов,предложенных

учителем. 

 

4КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменят

ьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности.Изучатьосновные

пропорциифигурычеловека,пропорциональныеотношенияотдельн

ыхчастейфигурыиучитьсяприменятьэтизнаниявсвоихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах 

разныхнародов и представление о красоте человека в разных 

культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказанийилегендилипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитек

туры. 

 

Модуль«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды) . 

Передавать в изображении народные представления о 

красотечеловека,создаватьобразженщиныврусскомнародномкос

тюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и 

мужских,портрета пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойк

ультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему 

«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по 

созданиюкомпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальныхр

исунков)натемынародныхпраздников(русскогонародногопраздник

аи традиционных праздников у разных народов),в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

 

Модуль«Скульптура» 
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Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному героюили 

участие в коллективной разработке проекта макета 

мемориальногокомплекса(работавыполняетсяпослеосвоениясоб

ранногоматериалаомемориальныхкомплексах,существующихвн

ашейстране). 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдля 

орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародо

в,вразныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе 

орнаменты,традиционныемотивыисимволырусскойнароднойкульт

уры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке,декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны 

дляпредметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного 

костюмаиголовныхженскихуборов,особенностяхмужскойодежды 

разных сословий, а также о связи украшения 

костюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традицияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкульт

урахивразныеэпохи. 

 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных 

жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—

традиционногодеревянногожилогодома—

инадворныхпостроек;уметьстроитьиз бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и 

уметьобъяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункцион

альнымзначениемтехжедеталей:единствокрасотыипользы.Иметьп

редставленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища

—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконстр

укциюзданиякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерынаибо

леезначительныхдревнерусскихсоборовигдеонинаходятся;иметьпр

едставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковру

сскогодеревянногозодчества.Иметь представленияобустройстве  и  
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красоте  

древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмл

юдей.Знатьосновныеконструктивные черты 

древнегреческогохрама,уметьегоизобразить;иметьобщее,целостно

еобразноепредставление  о  древнегреческой  культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах 

храмовых сооружений, характерных для разных культур: 

готический(романский)соборвевропейскихгородах,буддийскаяпаг

ода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимостьдля 

современных людей сохранения архитектурных 

памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисторииитр

адицийрусскойотечественнойкультуры(произведенияВ.М.Васнецова,  

А.М.Васнецова,  

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

ябушкина,И.Я.Билибинаидругихповыборуучителя). 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчест

ве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских),опамятниках

русскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомплекснаострове

Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор 

вВеликомНовгороде,храмПокрованаНерли. 

УметьназыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК.МининуиД.Пож

арскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориал

ьныхансамблейиуметьобъяснятьихособоезначениев жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила 

НеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-

ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинскомТрептов-

парке;ПискарёвскиймемориалвСанкт-Петербурге и другие по 

выбору учителя); знать о правилах 

поведенияприпосещениимемориальныхпамятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных 

иизобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВост

ока;уметьобсуждатьэтипроизведения. 
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Узнавать,различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпонент

ыконструкцииготических(романских)соборов;знать особенности 

архитектурного устройства мусульманскихмечетей; иметь 

представление об архитектурном 

своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 

художников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидруг

их(повыборуучителя). 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 

помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 

иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкциютрадиционногокр

естьянского деревянного дома (избы) и различные 

вариантыегоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с 

разнымивидами деревянного дома на основе избы и традициями и 

еёукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в 

графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрическихфигур,находитьвпоисковойсистемеразнообразные

моделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкции храмовых 

зданийразных культур (каменный православный собор с 

закомарами,со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

романскийсобор;пагода;мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредакторесп

омощьюгеометрическихфигурилиналинейнойоснове;изобразитьра

зличныефазыдвижения,двигаячастифигуры (при соответствующих 

технических условиях 

создатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображения

ввиртуальномредактореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых 

системах нужный материал, или на основе 

собственныхфотографий и фотографий своих рисунков; делать 



658 
 

шрифтовыенадписи наиболее важных определений, названий, 

положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественн

ыммузеяммира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование составлено на основе семи 

содержательных модулей: «Графика», «Живопись», 

«Скульптура»,«Декоративно-

прикладноеискусство»,«Архитектура»,«Восприятиепроизведе

нийискусства»,«Азбукацифровойграфики».Содержаниевсехмо

дулейприсутствуетвкаждомклассе,развиваясьизгодавгодсучёт

омтребованийкрезультатам освоения учебного предмета, 

выносимым на промежуточнуюаттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное 

искусство» является приоритет практической творческой 

работы с художественными материалами.  

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» 

рассматриваются шире: и как эстетическое восприятие 

окружающего мира, природы, ведь искусство учит 

эстетически,художественновидетьмирвокруги«внутрисебя».  

Значительныевозможностизнакомствасотечественными 

мировым искусством предоставляют виртуальные 

путешествия по художественным музеям, к историко-

архитектурнымпамятникам. 
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1 КЛАСС (33 ч) 

 

№ 

п/п 

Модуль Программное  

содержание 

Основные виды  

деятельности  

обучающихся 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

1 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Восприятие детских рисунков. 

Навыки восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских 

умений. 

Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. 

Представление о различных 

художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка. 

Наблюдать, рассматривать, 

анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания исюжета, 

настроения. 

Объяснять расположение 

изображения на листе и выбор 

вертикального или горизонтального 

формата. 

Объяснять, какими художественными 

материалами (карандашами, мелками, 

красками и т. д.) сделан рисунок. 

Рисовать, выполнить рисунок на 

простую, всем доступную тему, 

например «Весёлое солнышко», 

карандашами или мелками. 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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2 Модуль 

«Графика» 

Линейный рисунок. Разные виды линий. 

Линии в природе. Ветки (по фотографиям): 

тонкие — толстые, порывистые, угловатые, 

плавные и др. 

Графические материалы и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисунок с натуры: рисунок листьев разной 

формы (треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

Последовательность рисунка. Первичные 

навыки определения пропорций и 

понимания их значения. От одного пятна — 

«тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», 

получаем рисунки разных животных. 

Линейный тематический рисунок (линия-

рассказчица) на сюжет стихотворения или 

сюжет из жизни детей (игры во дворе, в 

походе и др.) с простым и весёлым 

повествовательным сюжетом. 

Пятно-силуэт. Превращение случайного 

пятна в изображение зверушки или 

фантастического зверя. Развитие образного 

видения и способности целостного, 

обобщённого видения. 

Осваивать навыки работы 

графическими материалами. 

Наблюдать и анализировать характер 

линий в природе. 

Создавать линейный рисунок — 

упражнение на разный характер линий. 

Выполнять с натуры рисунок листа 

дерева. 

Рассматривать и обсуждать 

характер формы листа. 

Осваивать последовательность 

выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения 

видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать 

соотношение частей, составляющих 

одно целое, рассматривать 

изображения животных с 

контрастными пропорциями. 

Приобретать опыт внимательного 

аналитического наблюдения. 

Развивать навыки рисования по 

представлению и воображению. 

Выполнить линейный рисунок на темы 

стихов С. Я. Маршака, А. Л. Барто, Д. 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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Пятно как основа графического 

изображения. 

Тень как пример пятна. Теневой театр. 

Силуэт. 

Навыки работы на уроке с жидкой краской 

и кистью, уход за своим рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств выражения 

— пятна и линии — в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

Хармса, С. В. Михалкова и др. (по 

выбору учителя) с простым весёлым, 

озорным развитием сюжета. 

Использовать графическое пятно как 

основу изобразительного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии 

как основе изображения на плоскости. 

Учиться работать на уроке с жидкой 

краской. 

Создавать изображения на основе 

пятна путём добавления к нему 

деталей, подсказанных воображением. 

Приобрести новый опыт наблюдения 

окружающей реальности. 

Рассматривать и анализировать 

иллюстрации известных художников 

детских книг с позиций освоенных 

знаний о пятне, линии и пропорциях. 

3 Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. 

Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым из 

Осваивать навыки работы гуашью в 

условиях школьного урока. 

Знать три основных цвета. 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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цветов. Навыки смешения красок и 

получения нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

Цвет как выражение настроения, душевного 

состояния. 

Наш мир украшают цветы. Живописное 

изображение по представлению и 

восприятию разных по цвету и формам 

цветков. Развитие навыков работы гуашью 

и навыков наблюдения. 

Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные цветовые состояния времён 

года. Работа гуашью, в технике аппликации 

или в смешанной технике. 

Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения. 

Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с каждым 

цветом. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности смешения красок, 

наложения цвета на цвет, размывания 

цвета в процессе работы над 

разноцветным ковриком. 

Осознавать эмоциональное звучание 

цвета, то, что разный цвет 

«рассказывает» о разном настроении 

— весёлом, задумчивом, грустном и 

др. 

Объяснять, как разное настроение 

героев передано художником в 

иллюстрациях. 

Выполнить красками рисунок с 

весёлым или грустным настроением. 

Выполнить гуашью рисунок цветка 

или цветов на основе 

демонстрируемых фотографий или по 

представлению. 

Развивать навыки аналитического 

рассматривания разной формы и 

строения цветов. 
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Выполнить изображения разных 

времён года. 

Рассуждать и объяснять, какого 

цвета каждое время года и почему, как 

догадаться по цвету 

изображений, какое это время года. 

Иметь представления о свойствах 

печатной техники. 

Осваивать технику монотипии для 

развития живописных умений и 

воображения. 

Осваивать свойства симметрии. 

4 Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы 

(черепашки, ёжика, зайчика и т. д.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 

Бумажная пластика. Овладение 

первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания в работе над 

объёмной аппликацией. 

Лепка игрушки по мотивам одного из 

наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская, 

Наблюдать, воспринимать 

выразительные образные объёмы в 

природе: на что похожи формы 

облаков, камней, коряг, картофелин и 

др. (в классе на основе фотографий). 

Осваивать первичные навыки лепки 

— изображения в объёме. 

Лепить из целого куска пластилина 

мелких зверушек путём вытягивания, 

вдавливания. 

Овладевать первичными навыками 

работы в объёмной аппликации и 

коллаже. 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Осваивать навыки объёмной 

аппликации (например, изображение 

птицы — хвост, хохолок, 

крылья на основе простых приёмов 

работы с бумагой). 

Рассматривать и характеризовать 

глиняные игрушки известных 

народных художественных 

промыслов. 

Анализировать строение формы, 

частей и пропорций игрушки 

выбранного промысла. 

Осваивать этапы лепки формы 

игрушки и её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам 

выбранного народного промысла. 

Осваивать приёмы создания 

объёмных изображений из бумаги. 

Приобретать опыт коллективной 

работы по созданию в технике 

аппликации панно из работ учащихся. 

5 Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в 

живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов действительности. 

Рассматривать и эстетически 

характеризовать различные примеры 

узоров в природе (на 

основефотографий). 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Представления о симметрии и наблюдение 

её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, 

и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и 

растительные. 

Декоративная композиция в круге или 

полосе. 

Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов. 

Оригами — создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

Форма и украшение бытовых предметов. 

Приёмы бумагопластики. Сумка или 

упаковка и её декор. 

Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставления с 

орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Выполнить рисунок бабочки, украсив 

узорами её крылья. 

Приобретать опыт использования 

правил симметрии при выполнении 

рисунка. 

Рассматривать и характеризовать 

примеры художественно выполненных 

орнаментов. 

Определять в предложенных 

орнаментах мотивы изображения: 

растительные, геометрические, 

анималистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, 

полосе, квадрате в соответствии с 

оформляемой предметной 

поверхностью. 

Выполнить гуашью творческое 

орнаментальное стилизованное 

изображение цветка, птицы и др. (по 

выбору) в круге или в квадрате (без 

раппорта). 
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Рассматривать и характеризовать 

орнамент, украшающий игрушку 

выбранного промысла. 

Выполнить на бумаге красками 

рисунок орнамента выбранной 

игрушки. 

Выполнить рисунок игрушки 

выбранного художественного 

промысла или, предварительно покрыв 

вылепленную игрушку белилами, 

нанести орнаменты на свою игрушку, 

сделанную по мотивам народного 

промысла. 

Осваивать технику оригами, сложение 

несложных фигурок. 

Узнавать о работе художника по 

изготовлению бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, 

ножницами, клеем, подручными 

материалами. 

6 Модуль 

«Архитектура» 

Наблюдение разнообразия архитектурных 

построек в окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их особенностей 

и составных частей зданий. 

Рассматривать и сравнивать 

различные здания  в окружающем 

мире (по фотографиям). 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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Освоение приёмов конструирования из 

бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания деталей, надрезания, вырезания 

деталей, использование приёмов 

симметрии. 

Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города 

из бумаги, картона или пластилина. 

Анализировать и характеризовать 

особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Выполнить рисунок придуманного 

дома на основе полученных 

впечатлений (техника работы может 

быть любой, например с помощью 

мелких печаток). 

Осваивать приёмы складывания 

объёмных простых геометрических 

тел из бумаги (параллелепипед, конус, 

пирамида) в качестве основы для 

домиков. 

Осваивать приёмы склеивания 

деталей, симметричного надрезания, 

вырезания деталей и др., 

чтобы получились крыши, окна, двери, 

лестницы для бумажных домиков. 

Макетировать в игровой форме 

пространство сказочного городка (или 

построить городок в виде объёмной 

аппликации). 

7 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Наблюдать, разглядывать, 

анализировать детские работы с 

позиций их содержания исюжета, 

https://resh.e

du.ru/subject

/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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искусства» Художественное наблюдение окружающего 

мира (мира природы) и предметной среды 

жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

Знакомство с живописной картиной. 

Обсуждение произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением 

или со сказочным сюжетом. 

Произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников (по выбору 

учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских 

умений на основе получаемых знаний и 

творческих установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и 

оценка эмоционального содержания 

произведений. 

Произведения И. И. Левитана, А. Г. 

Венецианова И. И. Шишкина, А. А. 

настроения, расположения на 

листе,цветового содержания, 

соответствия учебнойзадаче, 

поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического 

наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений и с 

учётом визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного 

наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от 

поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт восприятия и 

аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт восприятия 

художественных иллюстраций в 

детских книгах в соответствии с 

учебной установкой. 

Приобретать опыт специально 

организованного общения со 

станковой картиной. 
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Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и других 

художников (по выбору учителя) по теме 

«Времена года». 

Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной. 

Приобретать опыт зрительских 

умений, включающих необходимые 

знания, внимание к позиции автора и 

соотнесение с личным жизненным 

опытом зрителя. 

Рассказывать и обсуждать 

зрительские впечатления и мысли. 

Знать основные произведения 

изучаемых художников. 

8 Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Фотографирование мелких деталей 

природы, запечатление на фотографиях 

ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

Приобретать опыт 

фотографирования с целью 

эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения 

фотографий с точки зрения цели 

сделанного снимка, значимости его 

содержания, его композиции. 

 

 
2 КЛАСС (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Модуль Программное  

содержание 

Основные виды  

деятельности 

Электронны

е 
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 обучающихся (цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 Модуль 

«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и 

выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами 

композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

Пропорции — соотношение частей и 

целого. Развитие аналитических навыков 

сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций. 

Рисунки различных птиц. 

Рисунок с натуры простого предмета. 

Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. 

Осваивать приёмы работы 

графическими материалами и навыки 

линейного рисунка. 

Учиться понимать свойства 

линейного ритма и ритмическую 

организацию изображения. 

Выполнить линейный рисунок на тему 

«Зимний лес». 

Осваивать приёмы работы и учиться 

понимать особенности 

художественных материалов — 

пастели и мелков. 

Выполнить пастелью рисунок на 

заданную тему, например «Букет 

цветов» или «Золотой осенний лес». 

Исследовать (в игровой форме) 

изменение содержания изображения в 

зависимости от изменения 

расположения пятен на плоскости 

листа. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

2/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Рисунок животного с активным 

выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графики, произведений, 

созданных в анималистическом жанре. 

Выполнить в технике аппликации 

композицию на ритмическое 

расположение пятен: «Ковёр осенних 

листьев» или «Кружение осенних 

падающих листьев» (или по 

усмотрению учителя). 

Рассматривать разных птиц (по 

фотографиям) и характеризовать 

соотношения пропорций в их 

строении. 

Выполнить рисунки разных видов 

птиц, меняя их пропорции (например, 

рисунки цапли, пингвина и др.). 

Выполнить простым карандашом 

рисунок с натуры простого предмета 

(например, предметов своего 

письменного стола) или небольшого 

фрукта. 

Осваивать навык внимательного 

разглядывания объекта. 

Осваивать последовательность этапов 

ведения рисунка с натуры. 

Приобретать и тренировать навык 

штриховки. 
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Определять самые тёмные и самые 

светлые места предмета. 

Обозначить тень под предметом. 

Рассматривать анималистические 

рисунки В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина (возможно привлечение 

рисунков других авторов). 

Выполнить рисунок по памяти или по 

представлению любимого животного, 

стараясь изобразить его характер. 

2 Модуль 

«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие 

навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер 

мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение 

краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. 

Приёмы работы акварелью. 

Цвета тёплый и холодный (цветовой 

контраст). 

Цвета тёмный и светлый (тональные 

отношения). 

Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и разбеление цвета. Эмоциональная 

Осваивать навыки работы с цветом, 

смешение красок и их наложения. 

Узнавать названия основных и 

составных цветов. 

Выполнить задание на смешение 

красок и получение различных 

оттенков составного цвета. 

Осваивать особенности и 

выразительные возможности работы 

кроющей краской «гуашь». 

Приобретать опыт работы акварелью 

и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Узнавать и различать тёплый и 

холодный цвета. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

2/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый — звонкий и цвет 

приглушённый — тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по 

выбору учителя). 

Произведения художника-мариниста И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко 

выраженным характером. 

Образ мужской или женский. 

Узнавать о делении цвета на тёплый и 

холодный. 

Уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Сравнивать и различать тёмные и 

светлые оттенки цвета. 

Осваивать смешение цветных красок с 

белой и с чёрной для изменения их 

тона. 

Выполнить пейзажи, передающие 

разные состояния погоды (туман, 

гроза, солнце и др.) на основе 

изменения тонального звучания цвета. 

Осваивать эмоциональное звучание 

цвета: цвет звонкий, яркий, глухой. 

Приобретать навыки работы с 

цветом. 

Рассматривать и характеризовать 

изменения цвета при передаче 

контрастных состояний погоды на 

примере морских пейзажей И. К. 

Айвазовского и других известных 

художников-маринистов (по выбору 

учителя). 
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Запоминать и узнавать известные 

картины художника И. К. 

Айвазовского. 

Выполнить красками рисунки 

контрастных сказочных персонажей, 

показывая в изображении их характер 

(добрый или злой, нежный или 

грозный и т. п.). 

Обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось 

показать характер сказочных 

персонажей. 

Учиться понимать, что художник 

всегда выражает своё отношение к 

тому, что изображает, он может 

изобразить доброе и злое, грозное и 

нежное и др. 

3 Модуль 

«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — 

сказочного животного по мотивам 

выбранного народного художественного 

промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по 

выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Познакомиться с традиционными 

игрушками одного из народных 

художественных промыслов. 

Выполнить задание: лепка фигурки 

сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла. 
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Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 

Лепка из пластилина или глины 

животных с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление 

деталей. 

Осваивать приёмы и 

последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла. 

Осваивать приёмы передачи 

движения и разного характера 

движений в лепке из пластилина. 

Учиться рассматривать и видеть, как 

меняется объёмное изображение при 

взгляде с разных сторон. 

4 Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе 

фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. 

Сопоставление с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и т. д.). 

Рисунок геометрического орнамента 

кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в 

декоративной аппликации. 

Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов: 

филимоновский олень, дымковский петух, 

каргопольский Полкан  (по выбору учителя 

с учётом местных (промыслов). 

Рассматривать, анализировать, 

характеризовать и эстетически 

оценивать разнообразиеформ в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять 

природные явления — узоры (капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях и 

др.) с рукотворными произведениями 

декоративно-прикладного искусства 

(кружево, шитьё и др.). 

Выполнить эскиз геометрического 

орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального 

оформления сказочных глиняных 

зверушек по мотивам народных 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

2/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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Поделки из подручных нехудожественных 

материалов. 

Декор одежды человека. Разнообразие 

украшений. Традиционные (исторические, 

народные) женские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их значение в 

жизни людей. 

художественных промыслов (по 

выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Получать опыт преобразования 

бытовых подручных 

нехудожественных материалов в 

художественные изображения и 

поделки. 

Рассматривать, анализировать, 

сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстрацийк народным 

сказкам, когда украшения не 

толькосоответствуют народным 

традициям, но и выражают характер 

персонажа. 

Учиться понимать, что украшения 

человека всегда рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, 

представления о красоте. 

Знакомиться и рассматривать 

традиционные народные украшения. 

Выполнять красками рисунки 

украшений народных былинных 

персонажей. 
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5 Модуль 

«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы 

работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из 

бумаги на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов 

разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками; приёмы завивания, 

скручивания и складывания полоски бумаги 

(например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной и 

западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго и злого 

сказочных персонажей (иллюстрация 

сказки по выбору учителя). 

Осваивать приёмы создания 

объёмных предметов из бумаги. 

Осваивать приёмы объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Макетировать из бумаги 

пространство сказочного игрушечного 

города или детскую площадку. 

Развивать эмоциональное восприятие 

архитектурных построек. 

Рассуждать, объяснять связь образа 

здания с его конструкцией и декором. 

Рассматривать, исследовать, 

характеризовать конструкцию 

архитектурных построек (по 

фотографиям в условиях урока). 

Приводить примеры жилищ разных 

сказочных героев в иллюстрациях 

известных художников детской книги. 

Выполнять творческие рисунки 

зданий (по воображению и 

представлению, на основе 

просмотренных материалов) для 

сказочных героев с разным 

характером, например для добрых и 

злых волшебников. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

2/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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6 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающей 

природы и красивых природных деталей; 

анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений 

декоративно-прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба по дереву, чеканка 

и др.). 

Произведения живописи с активным 

выражением цветового состояния в погоде. 

Произведения пейзажистов И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. 

Крымова. 

Произведения анималистического жанра в 

графике: В. В. Ватагин, Е. И. Чарушин; в 

скульптуре: В. В. Ватагин. Наблюдение за 

животными с точки зрения их пропорций, 

характера движений, пластики. 

Рассматривать, анализировать 

детские рисунки с точки зрения 

содержания, сюжета, настроения, 

расположения на листе, цвета и других 

средств художественной 

выразительности и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной 

учителем. 

Развивать потребность и осваивать 

умения вести эстетические 

наблюдения явлений природы. 

Анализировать структуру, цветовое 

состояние, ритмическую организацию 

наблюдаемого природного явления. 

Приобретать опыт эстетического 

наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву, 

роспись по ткани и др.), их 

орнаментальной организации. 

Приобретать опыт восприятия, 

эстетического анализа произведений 

отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Левитана, И. И. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

2/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова (и других по 

выбору учителя); художников-

анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина; художников В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса (и других по выбору 

учителя). 

Запоминать имена художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи. 

7 Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Компьютерные средства изображения. 

Виды линий (в программе Paint или в 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. 

Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного 

рисования (карандаш, кисточка, ластик и 

др.) в программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, «Образ дерева»). 

Освоение инструментов традиционного 

рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплые и холодные цвета». 

Осваивать возможности изображения 

с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или в другом 

графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации, 

копирования геометрических фигур в 

программе Paint и построения из них 

простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе 

(например, Paint) художественные 

инструменты и создавать простые 

рисунки или композиции (например, 

«Образ дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные 

рисунки с наглядным контрастом 
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Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

тёплых и холодных цветов (например, 

«Костёр в синей ночи» или «Перо жар-

птицы»). 

Осваивать композиционное 

построение кадра при 

фотографировании. 

Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра 

фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 
3 КЛАСС (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Модуль Программное  

содержание 

Основные виды  

деятельности  

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 
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1 Модуль 

«Графика» 

Поздравительная открытка. Открытка-

пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

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. 

Знакомство с творчеством некоторых 

известных отечественных иллюстраторов 

детской книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, 

Б. А. Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. 

Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. 

В. Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору 

учителя и учащихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение 

шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Изображение лица человека. Строение: 

пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта. 

Создать рисунок буквицы к выбранной 

сказке. 

Создать поздравительную открытку, 

совмещая в ней рисунок с коротким 

текстом. 

Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги как 

художественное произведение. 

Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного построения. 

Обсуждать, анализировать построение 

любимых книг и их иллюстрации. 

Нарисовать иллюстрацию к 

выбранному сюжету детской книги. 

Придумать и создать эскиз детской 

книжки-игрушки на выбранный сюжет. 

Наблюдать и исследовать композицию, 

совмещение текста и изображения в 

плакатах и афишах известных 

отечественных художников. 

Выполнить эскиз плаката для спектакля 

на выбранный сюжет из репертуара 

детских театров. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

3/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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Эскиз маски для маскарада: изображение 

лица-маски персонажа с ярко выраженным 

характером. 

Осваивать строение и 

пропорциональные отношения лица 

человека на основе схемы лица. 

Выполнить в технике аппликации или в 

виде рисунка маску для сказочного 

персонажа. 

2 Модуль 

«Живопись» 

Натюрморт из простых предметов с натуры 

или по представлению. 

Композиционный натюрморт. 

Знакомство с жанром натюрморта в 

творчестве отечественных художников 

(например, И. И. Машков, К. С. Петров-

Водкин, К. А. Коровин, П. П. 

Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. 

Стожаров) и западноевропейских 

художников (например, В. Ван Гог, А. 

Матисс, П. Сезанн). 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий 

состояния в природе. 

Выбрать для изображения время года, 

время дня, характер погоды и характер 

ландшафта (лес или поле, река или озеро). 

Показать в изображении состояние неба. 

Осваивать приёмы композиции 

натюрморта по наблюдению натуры или 

по представлению. 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение,выраженное 

в натюрмортах известных 

отечественных художников. 

Выполнить творческую работу на тему 

«Натюрморт» с ярко выраженным 

настроением: радостный, грустный, 

тихий натюрморт или «Натюрморт-

автопортрет». 

Рассматривать, эстетически 

анализировать знаменитые пейзажи 

отечественных 

пейзажистов,передающие разные 

состояния в природе. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

3/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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Портрет человека (по памяти и по 

представлению, с опорой на натуру). 

Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его 

личности; использование выразительных 

возможностей композиционного 

размещения изображения в плоскости 

листа. Передача особенностей пропорций и 

мимики лица, характера цветового 

решения, сильного или мягкого контраста; 

включение в композицию дополнительных 

предметов. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по 

памяти и по представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций) 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). 

Создать творческую композицию на 

тему «Пейзаж». 

Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в портретах 

известных художников. 

Обсуждать характер, душевный строй 

изображённого на портрете человека, 

отношение к нему художника-автора и 

художественные средства выражения. 

Узнавать портреты кисти В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова, А. 

Г. Венецианова, З. Е. Серебряковой (и 

других художников по выбору учителя). 

Знакомиться с портретами, созданными 

великими западноевропейскими 

художниками: Рембрандтом, Рафаэлем, 

Леонардо да Винчи, художниками 

раннего и Северного Возрождения. 

Выполнить творческую работу — 

портрет товарища или автопортрет. 

Знакомиться с деятельностью и ролью 

художника в театре. 

Выполнить эскиз театрального занавеса 

или декораций по выбранному сюжету. 
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Узнавать и объяснять работу 

художников по оформлению 

праздников. 

Выполнить тематическую композицию 

«Праздник в городе» (на основе 

наблюдений, по памяти и по 

представлению). 

3 Модуль 

«Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа в технике бумагопластики. 

Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа путём добавления 

деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по 

назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры 

(пластилин или глина). Выражение 

пластики движения в скульптуре. 

Выполнить творческую работу — лепку 

образа персонажа (или создание образа в 

технике бумагопластики) с ярко 

выраженным характером (из выбранной 

сказки). Работа может быть 

коллективной: совмещение в общей 

композиции разных персонажей сказки. 

Учиться осознавать, что 

художественный образ (игрушка, кукла) 

может быть создан художником из 

любого подручного материала путём 

добавления 

некоторых деталей для придания 

характера, увиденного в предмете 

(«одушевление»). 

Выполнять несложные игрушки из 

подручного (различных упаковок и др.) 

или природного материала. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

3/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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Узнавать о разных видах скульптуры 

(скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф 

разных видов). 

Выполнить лепку эскиза парковой 

скульптуры. 

4 Модуль 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и эскизы 

украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных 

промыслов (Хохлома, Гжель) или в 

традициях промыслов других регионов (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 

и др. Рассмотрение павловопосадских 

платков. 

Узнать о создании глиняной и 

деревянной посуды, о Гжели, Хохломе 

— народных художественных 

промыслах. 

Выполнять красками некоторые 

кистевые приёмы создания орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, 

украшающего посуду (по мотивам 

выбранного художественного 

промысла). 

Стараться увидеть красоту, 

анализировать композицию, 

особенности применения 

сетчатыхорнаментов (а также 

модульных орнаментов). 

Рассуждать о проявлениях симметрии 

и её видах в сетчатом орнаменте. 

Осваивать техники печатных штампов 

или трафаретов для создания раппорта 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

3/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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(повторения элемента узора) в 

орнаменте. 

Наблюдать и эстетически 

анализировать виды композиции 

павловопосадских платков. 

Узнавать о видах композиции, 

построении орнамента в квадрате. 

Выполнить авторский эскиз 

праздничного платка в виде орнамента в 

квадрате. 

5 Модуль 

«Архитектура» 

Графические зарисовки карандашами 

архитектурных достопримечательностей 

своего города или села (по памяти или на 

основе наблюдений и фотографий). 

Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в пространственном макете 

(использование бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных 

материалов). 

Дизайн в городе. 

Проектирование (эскизы) малых 

архитектурных форм в городе (ажурные 

ограды, фонари, остановки транспорта, 

скамейки, киоски, беседки и др.). 

Выполнить зарисовки или творческие 

рисунки по памяти и по представлению 

на тему исторических памятников или 

архитектурных 

достопримечательностей своего города 

(села). 

Познакомиться с особенностями 

творческой деятельности ландшафтных 

дизайнеров. 

Создать проект образа парка в виде 

макета или рисунка (или аппликации). 

Создать эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство (в виде 

рисунков, аппликаций из цветной 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

3/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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Дизайн транспортных средств. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или 

фантастических машин. 

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). 

бумаги, путём вырезания и 

макетирования — по выбору учителя). 

Узнать о работе художника-дизайнера 

по разработке формы автомобилей и 

других видов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — 

создать графический образ своего 

города или села (или участвовать в 

коллективной работе). 

6 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн 

детской книги. 

Наблюдение окружающего мира по теме 

«Архитектура, улицы моего города». 

Памятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Знания о видах пространственных искусств: 

виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных отечественных 

художников детских книг. 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и 

площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их 

особенности. 

Рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

3/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
https://resh.edu.ru/subject/7/3/
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Жанры в изобразительном искусстве — 

живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения и 

служат для классификации и сравнения 

содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского (и 

других по выбору учителя). 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова 

(и других по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи: Государственную 

Третьяковскую галерею, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные 

музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

классических произведений 

архитектуры. 

Узнавать и уметь объяснять 

назначение основных видов 

пространственных искусств. 

Уметь перечислять виды собственно 

изобразительных искусств: живопись, 

графику, скульптуру. 

Уметь объяснять смысл термина 

«жанр» в изобразительном искусстве. 

Получать представления о наиболее 

знаменитых картинах и знать имена 

крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов. 

Получать представления о наиболее 

знаменитых картинах и знать имена 

крупнейших отечественных 

художников-портретистов. 

Уметь узнавать некоторые 

произведения этих художников и 

рассуждать об их содержании. 

Осуществлять виртуальные 

(интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по выбору 

учителя). 
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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. 

Обсуждать впечатления от 

виртуальных путешествий, 

осуществлять исследовательские 

квесты. 

Узнавать названия ведущих 

отечественных художественных музеев, 

а также где они находятся и чему 

посвящены их коллекции. 

Рассуждать о значении 

художественных музеев в жизни людей, 

выражать своё отношение к музеям. 

7 Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Построение в графическом редакторе 

различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: 

покой (статика), разные направления и 

ритмы движения (собрались, разбежались, 

догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков 

и др. 

В графическом редакторе создание рисунка 

элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в 

том числе с поворотами вокруг оси рисунка, 

и создание орнамента, в основе которого 

Осваивать приёмы работы в 

графическом редакторе. 

Исследовать изменения содержания 

произведения в зависимости от 

изменения положения и ритма пятен в 

плоскости изображения (экрана). 

Построить и передать ритм движения 

машинок на улице города: машинки едут 

быстро, догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут спокойно, не 

спешат (то же задание может быть дано 

на сюжет «Полёт птиц»). 

Учиться понимать, осваивать правила 

композиции. 
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раппорт. Вариативное создание орнаментов 

на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в 

программе Paint (или в 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). 

Придумать и создать рисунок простого 

узора с помощью инструментов 

графического редактора (создать 

паттерн). 

Осваивать приёмы раппорта: повороты, 

повторения, симметричные 

переворачивания при создании 

орнамента. 

Наблюдать и анализировать, как 

изменяется рисунок орнамента в 

зависимости от различных повторений и 

поворотов первичного элемента. 

Осваивать с помощью графического 

редактора строение лица человека и 

пропорции (соотношения) частей. 

Осваивать с помощью графического 

редактора схематические изменения 

мимики лица. 

Создать таблицу-схему изменений 

мимики на экране компьютера и 

сохранить её (распечатать). 

Познакомиться с приёмами 

использования разных шрифтов в 

инструментах программы 

компьютерного редактора. 
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Создать поздравительную открытку-

пожелание путём совмещения 

векторного рисунка или фотографии с 

текстом. 

Осваивать приёмы редактирования 

цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture 

Manager (или другой). 

Осваивать приёмы: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; 

обрезка, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные 

путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных 

учителем. 

 

 

 

 
4 КЛАСС (34 ч) 
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№ 

п/п 

Модуль Программное  

содержание 

Основные виды  

деятельности  

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 Модуль 

«Графика» 

Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого 

плана, смягчение цветового и тонального 

контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигура. 

Графическое изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая 

графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции 

фигуры человека. 

Осваивать пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры человека и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры 

человека в движении. 

Получать представления о традиционных 

одеждах разных народов и о красоте человека 

в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные 

особенности архитектурных построек разных 

народов и культурных эпох. 

Создать творческую композицию: 

изображение старинного города, 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

4/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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характерного для отечественной культуры 

или культур других народов. 

2 Модуль 

«Живопись» 

Красота природы разных климатических 

зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский 

ландшафт). 

Изображение красоты человека в традициях 

русской культуры. 

Изображение национального образа 

человека и его одежды в разных культурах. 

Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: 

коллективно созданные панно-аппликации 

из индивидуальных рисунков и вырезанных 

персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам 

и легендам. 

Выполнить живописное изображение 

пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Приобретать опыт изображения народных 

представлений о красоте человека, опыт 

создания образа женщины в русском 

народном костюме и мужского 

традиционного народного образа. 

Исследовать проявление культурно-

исторических и возрастных особенностей в 

изображении человека. 

Выполнить несколько портретных 

изображений (по представлению или с 

опорой на натуру): женский, мужской, 

двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Собрать необходимый материал и 

исследовать особенности визуального 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

4/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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образа, характерного длявыбранной 

исторической эпохи или 

национальнойкультуры. 

Выполнить рисунки характерных 

особенностей памятников материальной 

культуры выбранной культурной эпохи или 

народа. 

Выполнить самостоятельно или участвовать 

в коллективной работе по созданию 

тематическойкомпозиции на темы 

праздников разных народов(создание 

обобщённого образа разных национальных 

культур). 

3 Модуль 

«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному 

герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и 

победительной силы. 

Собрать необходимый материал, 

исследовать, совершить виртуальное 

путешествие к наиболее значительным 

мемориальным комплексам нашей страны, а 

также к региональным памятникам (с учётом 

места проживания ребёнка). 

Сделать зарисовки мемориальных 

памятников. 

Создать из пластилина свой эскиз памятника 

выбранному герою или участвовать в 

коллективной разработке проекта макета 

мемориального  комплекса. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

4/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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4 Модуль 

«Декоративно

- 

прикладное 

искусство» 

Орнаменты разных народов. 

Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. 

Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных 

орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов 

избы, вышивка, декор головных уборов и 

др. 

Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, роспись стен, 

изразцы. 

Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности 

мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. 

Исследовать и сделать зарисовки 

особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или культурных эпох. 

Показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта 

выбранной народной культуры или 

исторической эпохи. 

Исследовать и показать в практической 

творческой работе орнаменты, характерные 

для традиций отечественной культуры. 

Исследовать и показать в своей творческой 

работе традиционные мотивы и символы 

русской народной культуры (деревянная 

резьба и роспись по дереву, вышивка, декор 

головных уборов, орнаменты, характерные 

для предметов быта). 

Создать изображение русской красавицы в 

народном костюме. 

Исследовать и показать в изображениях 

своеобразие представлений о красоте 

женских образов у разных народов. 

Изобразить особенности мужской одежды 

разных сословий, демонстрируя связь 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

4/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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Женский и мужской костюмы в традициях 

разных народов. Своеобразие одежды 

разных эпох и культур. 

украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. 

5 Модуль 

«Архитектура

» 

Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её 

устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и декоративного 

в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек. 

Конструкция и изображение здания 

каменного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции 

Провести анализ архитектурных 

особенностей традиционных жилых построек 

у разных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома с 

природным строительным материалом, 

характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве 

деревянной избы, а также юрты, иметь 

представление о жилых постройках других 

народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях 

переносного жилища — юрты. 

Уметь объяснять и показывать 

конструкцию избы, народную мудрость 

устройства деревянных построек, единство 

красоты и пользы в каждой детали. 

Изобразить или построить из бумаги 

конструкцию избы, других деревянных 

построек традиционной деревни. 

Учиться объяснять и изображать 

традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма. 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

4/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены 

и башни, торг, посад, главный собор. 

Красота и мудрость в организации города, 

жизнь в городе. 

Понимание значения для современных 

людей сохранения культурного наследия. 

Приводить примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов. 

Приобретать представление о красоте и 

конструктивных особенностях русского 

деревянного зодчества. 

Называть конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его 

изобразить. Приобретать общее цельное 

образное представление о древнегреческой 

культуре. 

Уметь изобразить характерные черты 

храмовых сооружений разных культур: 

готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская 

мечеть. 

Получать образное представление о 

древнерусском городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей. 

Учиться понимать и объяснять значимость 

сохранения архитектурных памятников и 

исторического образа своей культуры для 

современных людей. 

6 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Воспринимать и обсуждать произведения 

на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры: образ русского 

https://resh.ed

u.ru/subject/7/

4/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
https://resh.edu.ru/subject/7/4/
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искусства» Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и 

других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный 

комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и 

народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, 

других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной 

Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. 

Произведения предметно-

пространственной культуры, составляющие 

средневекового города в произведениях А. М. 

Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, 

К. А. Коровина; образ русского народного 

праздника в произведениях Б. М. Кустодиева; 

образ традиционной крестьянской жизни в 

произведениях Б. М. Кустодиева, А. Г. 

Венецианова, В. И. Сурикова. 

Получать образные представления о 

каменном древнерусском зодчестве, смотреть 

Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять 

содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса. 

Узнавать соборы Московского Кремля, 

Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, 

вид древнегреческого Акрополя. 

Узнавать и различать общий вид готических 

(романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре 

мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном 

своеобразии буддийских пагод. 
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истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль героям Сталинградской битвы 

«Мамаев курган» (и другие по выбору 

учителя). 

Уметь рассуждать о разнообразии, красоте 

и значимости пространственной культуры 

разных народов. 

Узнавать основные памятники наиболее 

значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни 

людей. 

Узнавать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

7 Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

Изображение и освоение в программе Paint 

правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с 

учётом местных традиций). 

Осваивать правила линейной и воздушной 

перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint. 

Осваивать знания о конструкции 

крестьянской деревянной избы и её разных 

видах, моделируя строение избы в 

графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур. 

Использовать поисковую систему для 

знакомства с разными видами избы и её 

украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её 

конструкцию в графическом редакторе с 
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Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий 

разных культур: каменный православный 

собор, готический или романский собор, 

пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры 

человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор 

GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в 

программе Power Point на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной 

эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира. 

помощью инструментов геометрических 

фигур. 

Находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, 

внешний вид и внутренний уклад жилища. 

Осваивать моделирование с помощью 

инструментов графического редактора, 

копирования и трансформации 

геометрических фигур строения храмовых 

зданий разных культур. 

Осваивать строение фигуры человека и её 

пропорции с помощью инструментов 

графического редактора (фигура человека 

строится из геометрических фигур или с 

помощью только линий, исследуются 

пропорции частей и способы движения 

фигуры человека при ходьбе и беге). 

Осваивать анимацию простого 

повторяющегося движения (в виртуальном 

редакторе GIF-анимации). 

Осваивать и создавать компьютерные 

презентации в программе Power Point по 

темам изучаемого материала, собирая в 

поисковых системах нужный материал или 

используя собственные фотографии и 
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фотографии своих рисунков, делая 

шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые 

надо запомнить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по 

изучаемым темам. 
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2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований крезультатам 

освоения основной образовательной 

программы»,представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в  программе  воспитания.   

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся иусловий, 

необходимых для достижения личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовприосвоениипредметн

ойобласти«Искусство»(Музыка). 

Музыка является неотъемлемой частью культурного 

наследия, универсальным способом коммуникации.Особенно 

важнамузыка для становления личности младшего школьника — 

какспособ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального 

образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальнойкультуры личности, сформировать представления о 

многообразиипроявлениймузыкальногоискусствавжизнисовре

менного человека и общества.Поэтому в содержании 

образованиядолжны быть представлены различные пласты 

музыкальногоискусства:фольклор,классическая,современнаям

узыка,втом числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальнойкультуры(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).  

Приэтомнаиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусстваявляется практическое музицирование 

— пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов 

музыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхособенност

ей,принциповиформразвитиямузыки. 
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    Программа предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторымколичествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры 

(знание музыкальных произведений, фамилий композиторов 

иисполнителей, специальной терминологии и т.п.).Однако 

этотуровень содержания обучения не является 

главным.Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех 

особых мыслей ичувств, состояний, отношений к жизни, 

самому себе, 

другимлюдям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтони

руемогосмысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслири

ческим героем произведения (В. В.  Медушевский) является 

уникальным психологическим механизмом для 

формированиямировоззренияребёнкаопосредованнымнедиректи

внымпутём.Поэтому ключевым моментом при составлении 

программы является отбор репертуара, который должен сочетать 

в себетакие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень,соответствиесистемебазовыхнациональныхценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального 

воспитанияявляетсяразвитиеэмоциональногоинтеллектаобучаю

щихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественногоисп

олнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлек

сивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельнос

ти,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхпр

иёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — 

оттрадиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязык

а,композиционныхпринципов. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямлад

шихшкольников.Признаниесамоценноститворческогоразвития 

человека,уникального вкладаискусствав 

образованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилит

арности.Основнаяцельреализациипрограммы—

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультур

ыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияи

воспитанияявляется личный и коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств
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,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия

(постижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворче

ство,духовно-

нравственноестановление,воспитаниечуткостиквнутреннемумир

удругогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосущес

твляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в 

единствеэмоциональнойипознавательнойсферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями 

искусства,осознаниезначениямузыкальногоискусствакакунивер

сального языка общения, художественного отражения 

многообразияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1.Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий 

мир,гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 

3.Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальны

х образов.Приобщение к общечеловеческим духовнымценностям 

через собственный внутренний опыт 

эмоциональногопереживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с 

другимипознавательнымиирегулятивнымиуниверсальнымиуч

ебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивноговоображения. 

5.Овладение предметными умениями и навыками в различных 

видах практического музицирования.Введение ребёнка 

вискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,вт

омчисле: 

а)слушание(воспитаниеграмотногослушателя);  

б)исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинст

рументах); 

в)сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран

жировки); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,та

нец,двигательноемоделированиеидр.); 

д)исследовательскиеитворческиепроекты 
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6.Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационнаяижанроваяприродамузыки,основныевырази-

тельныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7.Воспитание уважения к цивилизационному наследию 

России; присвоение интонационно-образного строя 

отечественноймузыкальнойкультуры. 

8.Расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интересакмузыкальнойкультуредругихстран,культур,времёнинар

одов. 

 

Воспитательный потенциал предмета «Музыка» реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 использование воспитательных возможностей содержания темы через 

подбор соответствующих задач для решения. 

 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

      В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство»,является обязательным для изучения и преподаётся 

в начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа 

построенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподходк 

очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания.Содержаниеп

редмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(те

матическимилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобра

зовательнойпрограммойдошкольногоиосновногообщегообразова

ния,непрерывностьизучения предмета и образовательной области 

«Искусство» напротяжениивсегокурсашкольногообучения:  

модуль№1«Музыкальнаяграмота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль№3«Музыканародовмира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

 

Общее количество — не менее135 часов (33 часа в 1 классе и 

по 34 часа в год во 2—4 классах). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-

культурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализован

ныхдействиях,втомчислеоснованныхнамежпредметныхсвязях

стакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобр

азительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики»,«Иностранныйязык»идр. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсяв

отрыве от других модулей.Освоение музыкальной грамоты не 

является 

самоцельюивсегдаподчиняетсязадачамосвоенияисполнительског

о,впервуюочередьпевческогорепертуара,атакжезадачамвоспитан

ияграмотногослушателя. 

В данном модуле изучаются такие понятия, как звуки, свойства звука, 

нотный стан, интонация, ритм, размер, музыкальный язык, песня, лад, 

тональность, гамма, вариации.  

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения 

в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для осво-

ения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 

культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необ-

ходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского 

и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от 

эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

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

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

второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 

корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося 

в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответ-

ствует не только современному облику музыкального искусства, но и прин-
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ципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. По-

нимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых 

предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и 

религий. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких сто-

летий была представлена тремя главными направлениями — музыкой на-

родной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были 

созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного 

модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 

Данный модуль является одним из важнейших.  Шедевры мировой музы-

кальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Прове-

ренные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволя-

ют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспи-

тывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народ-

ная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, пра-

вомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной 

сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забу-

дутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «совре-

менная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангар-

да до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т.д.), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в 

начальной школе необходимо заложить основы для последующего разви-

тия в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических бло-

ков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 

исполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между со-

временностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать 
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критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Класси-

ческая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со-

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

портреты, музыка о войне). 

    Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов уроч-

ной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 

просмотр фильмов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 

    Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искус-

ства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения яв-

ляется развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спек-

тра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкаль-

ных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 
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республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

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

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 
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 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию са-

мостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 
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 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 
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музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 

творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов;  

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

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

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 
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 группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов — народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с со-

провождением и без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 

 различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора 
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и произведение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

уметь определять их на слух; 
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 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЯМ И ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

 

№ 

блока 

Кол-во 

часов 
Тема Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

А 0,5-2 ч Весь мир звучит 

 

 

Звуки музыкальные и шумовые. 

Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

 

Знакомство со звуками 

музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на 

слух звуков различного 

качества. 

Игра — подражание звукам и 

голосам природы с исполь-

зованием шумовых 

музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации. 

Артикуляционные 

упражнения, разучивание и 

исполнение попевок и песен 

с использованием 
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звукоподражательных 

элементов, шумовых звуков. 

Б 0,5-

2 ч 
Звукоряд 

 

Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы.  

Знакомство с элементами 

нотной записи. Различение по 

нотной записи, определение 

на слух звукоряда в отличие от 

других последовательностей 

звуков. 

Пение с названием нот, игра на 

металлофоне звукоряда от 

ноты «до». 

Разучивание и 

исполнение вокальных 

упражнений, песен, 

построенных на элементах 

звукоряда.  

 

В 0,5-

2 ч 
Интонация 

 

Выразительные и изобразительные 

интонации.  

 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-

так и др.) и выразительного 

(просьба, призыв и др.) 

характера. 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5954

/start/225631

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/
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Разучивание, исполнение 

попевок, вокальных упражне-

ний, песен, вокальные и 

инструментальные 

импровизации на основе 

данных интонаций. 

Слушание фрагментов 

музыкальных произведений, 

включающих примеры 

изобразительных 

интонаций.  

Г 0,5-

2 ч 
Ритм 

 

Звуки длинные и короткие (восьмые 

и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта.  

 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных 

длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) 

и/или ударных инструментов 

простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, 

проговаривание с 

 

Д 0,5-

2 ч 
Ритмический 

рисунок 

 

Длительности половинная, целая, 

шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 
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использованием 

ритмослогов. Разучивание, 

исполнение на ударных 

инструментах ритмической 

партитуры. 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко выражен-

ным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на 

клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок, остинатных 

формул, состоящих из 

различных длительностей. 

Е 0,5-

2 ч 
Размер 

 

Равномерная пульсация. Сильные и 

слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

 

Ритмические упражнения на 

ровную пульсацию, выделе-

ние сильных долей в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 (звучащими 

жестами или на ударных 

инструментах). 
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Определение на слух, по 

нотной записи размеров 2/4, 

3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных 

упражнений, песен в размерах 

2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, 

элементарными 

дирижёрскими жестами. 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко выражен-

ным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные 

импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

попевок, мелодий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и 

инструментальная 

импровизация в заданном 

размере. 

Ж 1 – 

4 ч 
Музыкальный язык 

 

Темп, тембр. Динамика (форте, 

пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Знакомство с элементами 

музыкального языка, 
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Штрихи (стаккато, легато, акцент и 

др.)  

 

специальными терминами, их 

обозначением в нотной 

записи. 

Определение изученных 

элементов на слух при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при 

изменении элементов 

музыкального языка (как 

меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, 

штрихов и т.д.). 

Исполнение вокальных и 

ритмических упражнений, 

песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Использование элементов 

музыкального языка для 

создания определённого 

образа, настроения в 

вокальных и 
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инструментальных 

импровизациях. 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

попевок, мелодий с ярко 

выраженными 

динамическими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Исполнительская 

интерпретация на основе их 

изменения. 

Составление 

музыкального словаря.  

З 1 – 

2 ч 
Высота звуков 

 

Регистры. Ноты певческого диапазо-

на. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары). 

 

 

Освоение понятий «выше-

ниже». Определение на слух 

принадлежности звуков к 

одному из регистров. Просле-

живание по нотной записи 

отдельных мотивов, фрагмен-

тов знакомых песен, 

вычленение знакомых нот, 

знаков альтерации. 
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Наблюдение за изменением 

музыкального образа при 

изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

попевок, кратких мелодий по 

нотам. 

Выполнение упражнений 

на виртуальной клавиатуре. 

И 1 – 

2 ч 
Мелодия 

 

Мотив, музыкальная фраза. 

Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический 

рисунок. 

 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записи мелодических 

рисунков с поступенным, 

плавным движением, 

скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация 

(вокальная или на звуковы-

сотных музыкальных 

инструментах) различных 

мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ 

музыкальной фразы, мотива. 
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Обнаружение повторяющихся 

и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих 

друг на друга. 

Исполнение на духовых, 

клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий 

по нотам. 

К 1 – 

2 ч 
Сопровождение 

 

Аккомпанемент. 

Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записи главного голоса и 

сопровождения. Различение, 

характеристика мелодических 

и ритмических особенностей 

главного голоса и 

сопровождения. Показ рукой 

линии движения главного 

голоса и аккомпанемента. 

Различение простейших 

элементов музыкальной 

формы: вступление, 

заключение, проигрыш. 

Составление наглядной 

графической схемы. 
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Импровизация 

ритмического 

аккомпанемента к знакомой 

песне (звучащими жестами 

или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно:  

Импровизация, сочинение 

вступления, заключения, 

проигрыша к знакомой 

мелодии, попевке, песне 

(вокально или на 

звуковысотных 

инструментах). 

Исполнение простейшего 

сопровождения (бурдонный 

бас, остинато) к знакомой 

мелодии на клавишных или 

духовых инструментах.  

Л 1 – 

2 ч 
Песня 

 

Куплетная форма. Запев, припев.  

 

Знакомство со строением 

куплетной формы. 

Составление наглядной 

буквенной или графической 

схемы куплетной формы. 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5092

/start/270655

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
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Исполнение песен, 

написанных в куплетной 

форме. 

Различение куплетной формы 

при слушании незнакомых 

музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно:  

Импровизация, сочинение 

новых куплетов к знакомой 

песне.  

М 1 – 

2 ч 
Лад 

 

Понятие лада. Семиступенные лады 

мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав.  

 

Определение на слух ладового 

наклонения музыки. Игра 

«Солнышко — туча». 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при 

изменении лада. Распевания, 

вокальные упражнения, 

построенные на чередовании 

мажора и минора. 

Исполнение песен с ярко 

выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно:  

Импровизация, сочинение в 

заданном ладу. 
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Чтение сказок о нотах и 

музыкальных ладах. 

Н 1 – 

2 ч 
Пентатоника 

 

Пентатоника — пятиступенный лад, 

распространённый у многих народов. 

 

Слушание инструментальных 

произведений, исполнение 

песен, написанных в 

пентатонике. 

Импровизация на чёрных 

клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном 

ладу на других музыкальных 

инструментах (свирель, 

блокфлейта, штабшпили со 

съёмными пластинами). 

 

О 1 – 

2 ч 
Ноты в разных 

октавах 

 

Ноты второй и малой октавы. 

Басовый ключ. 

 

Знакомство с нотной записью 

во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам 

небольших мелодий в соответ-

ствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же 

мелодии, записанной в разных 

октавах. 

Определение на слух, в какой 

октаве звучит музыкальный 

фрагмент. 
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На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, 

клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по 

нотам. 

П 0,5–

1 ч 
Дополнительные 

обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

 

Знакомство с 

дополнительными элементами 

нотной записи. Исполнение 

песен, попевок, в которых 

присутствуют данные 

элементы. 

 

Р 1 – 

3 ч 
Ритмические 

рисунки в размере 

6/8 

 

Размер 6/8. Нота с точкой. 

Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

 

Определение на слух, 

прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков 

в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы) 

и/или ударных инструментов. 

Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, 

проговаривание 

ритмослогами. Разучивание, 
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исполнение на ударных 

инструментах ритмической 

партитуры. 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко выражен-

ным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных 

или духовых инструментах 

попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 

6/8.  

С 2 – 

6 ч 
Тональность. Гамма 

 

Тоника, тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2—3 знаков при 

ключе).  

 

Определение на слух 

устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с 

названием нот, 

прослеживание по нотам. 

Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание 

неполной музыкальной фразы 

до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 
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На выбор или факультативно:  

Импровизация в заданной 

тональности.  

Т 1 – 

3 ч 
Интервалы 

 

Понятие музыкального интервала. 

Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима.  

 

Освоение понятия «интервал». 

Анализ ступеневого состава 

мажорной и минорной гаммы 

(тон-полутон). 

Различение на слух 

диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, 

сексту. Подбор эпитетов для 

определения краски звучания 

различных интервалов. 

Разучивание, исполнение 

попевок и песен с ярко выра-

женной характерной 

интерваликой в мелодическом 

движении. Элементы 

двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой 

мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос 

в терцию, октаву. 
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Сочинение аккомпанемента на 

основе движения квинтами, 

октавами. 

У 1 – 

3 ч 
Гармония 

 

Аккорд. Трезвучие мажорное и 

минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-

аккорд, аккордовая, арпеджио.  

 

Различение на слух 

интервалов и аккордов. 

Различение на слух мажорных 

и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение 

попевок и песен с 

мелодическим движением по 

звукам аккордов. Вокальные 

упражнения с элементами 

трёхголосия. 

Определение на слух типа 

фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, 

прослушанных 

инструментальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового 

аккомпанемента к мелодии 

песни. 

 

Ф 1 – 

3 ч 
Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как принципы 

строения музыкального 

Знакомство со строением 

музыкального произведения, 
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 произведения. Двухчастная, трёх-

частная и трёхчастная репризная 

форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

 

понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: 

определение формы их 

строения на слух. Составление 

наглядной буквенной или 

графической схемы. 

Исполнение песен, 

написанных в двухчастной 

или трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в 

форме рондо, трёхчастной 

репризной форме. 

Создание художественных 

композиций (рисунок, аппли-

кация и др.) по законам 

музыкальной формы.  

Х 1 – 

3 ч 
Вариации 

 

Варьирование как принцип развития. 

Тема. Вариации.  

 

Слушание произведений, 

сочинённых в форме 

вариаций. Наблюдение за 

развитием, изменением 

основной темы. Составление 

наглядной буквенной или 

графической схемы. 
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Исполнение ритмической 

партитуры, построенной по 

принципу вариаций. 

На выбор или факультативно:  

Коллективная импровизация в 

форме вариаций. 

 

 
Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 

№ 

бло

ка 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 
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А 1 – 2 ч Край, в котором 

ты живёшь 

 

Музыкальные традиции малой 

Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей 

малой родине, песен композиторов-

земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных 

традициях своего родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре 

родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического 

спектакля, концерта. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

59/start/226628/ 

Б 1 – 3 ч Русский фольклор 

 

Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). Детский 

фольклор (игровые, заклички, 

потешки, считалки, 

прибаутки).  

 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре. 

Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
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инструментах к изученным народным 

песням. 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной 

записи.  

В 1 – 3 ч Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

 

Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии.  

 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 
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подражание голосам народных 

инструментов. 

Г 1 – 3  ч Сказки, мифы и 

легенды 

 

Народные сказители. Русские 

народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки 

и легенды о музыке и 

музыкантах. 

 

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев. 

В инструментальной музыке 

определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к 

прослушанным музыкальным и 

литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины. 

 

Д 2 – 4 ч Жанры музы-

кального 

фольклора 

 

Фольклорные жанры, общие 

для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные 

инструменты.  

 

 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального 

языка (темп, ритм, мелодия, динамика и 

др.), состава исполнителей. 
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Определение тембра музыкальных 

инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных 

жанров, относящихся к фольклору 

разных народов Российской Феде- 

рации. 

Импровизации, сочинение к ним 

ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (см. выше) мелодий 

народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи.  

Е 1 – 3 ч Народные 

праздники 

 

Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика — на 

примере одного или 

нескольких народных 

праздников.  

 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре. 

На выбор или факультативно:  
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Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике 

фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах 

родного города, посёлка. 

Ж 1 – 3 ч Первые артисты, 

народный театр 

 

Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп. 

 

Чтение учебных, справочных текстов по 

теме. Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/мультфильма, 

фрагмента музыкального спектакля. 

Творческий проект — театрализованная 

постановка. 

 

З 2 – 8 ч Фольклор народов 

России 

 

Музыкальные традиции, 

особенности народной музыки 

республик Российской 

Федерации. Жанры, 

интонации, музыкальные 

инструменты, музыканты-

исполнители. 

 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. 

Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Разучивание песен, танцев, 

импровизация ритмических 
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аккомпанементов на ударных 

инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной 

записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному творчеству 

народов России.  

И 2 – 8 ч Фольклор в 

творчестве 

професси-

ональных 

музыкантов 

 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в 

обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации 

как основа для 

композиторского творчества.  

 

Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Чтение учебных, 

популярных текстов о собирателях 

фольклора. 

Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение 

приёмов обработки, развития народных 

мелодий. 

Разучивание, исполнение народных 

песен в композиторской обработке. 

Сравнение звучания одних и тех же 

мелодий в народном и композиторском 

варианте. Обсуждение 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/52

72/start/228428/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5272/start/228428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5272/start/228428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5272/start/228428/
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аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно:  

Аналогии с изобразительным 

искусством — сравнение фотографий 

подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая 

роспись и т.д.) с творчеством 

современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи. 

 

 

 

 

 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

 

№ 

бло

ка 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 
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А 2 – 6 ч Музыка наших 

соседей 

 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). 

Знакомство с особенностями музы-

кального фольклора народов других 

стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров ин-

струментов. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов 

России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним 

 

Б 2 – 6 ч Кавказские 

мелодии и 

ритмы1 

 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость 

музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками 

Северного Кавказа.  

 

В 2 – 6 ч Музыка 

народов 

Европы 

 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. 

Странствующие музыканты. 

Карнавал.  

 

Г 2 – 6 ч Музыка 

Испании и 

Латинской 

Америки 

 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и 

исполнители. 

 

Д 2 – 6 ч Музыка США 

 

Смешение традиций и культур в 

музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни 
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негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж.Гершвина.  

(с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах). 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной 

записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной культуре 

народов мира.  

 

Е 2 – 6 ч Музыка 

Японии и 

Китая 

 

Древние истоки музыкальной 

культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 

 

Ж 2 – 6 ч Музыка 

Средней Азии6 

 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и 

современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других 

стран региона.  

 

З 2 – 6 ч Певец своего 

народа 

 

Интонации народной музыки в 

творчестве зарубежных 

композиторов — ярких 

представителей национального 

музыкального стиля своей страны.  

 

Знакомство с творчеством компози-

торов. Сравнение их сочинений с 

народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития 

фольклорного музыкального 

материала. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно:  

 

И 2 – 6 ч Диалог культур 

 

Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских 
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композиторов и русские 

музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов).  

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах композитор-

ских мелодий, прослеживание их по 

нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам 

 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 

№ 

бло

ка 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

А 1 – 3 ч Звучание храма 

 

Колокола. Колокольные звоны 

(благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских 

композиторов. 

Обобщение жизненного опыта, 

связанного со звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство с 

видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских 

композиторовс ярко выраженным 
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изобразительным элементом 

колокольности. Выявление, 

обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных 

композитором. 

Двигательная импровизация — 

имитация движений звонаря на 

колокольне. 

Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр документального фильма о 

колоколах. 

Сочинение, исполнение на 

фортепиано, синтезаторе или 

металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей 

звучание колоколов.  

Б 1 – 3 ч Песни верую-

щих 

 

Молитва, хорал, песнопение, 

духовный стих. 

Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов- классиков.  

Слушание, разучивание, исполнение 

вокальных произведений 

религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере 

исполнения, выразительных 

средствах. 
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Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых 

воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад 

звучания. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр документального фильма о 

значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений.  

В 1 – 3 ч Инстру-

ментальная 

музыка в 

церкви 

 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха.  

 

Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его роли 

в католическом и протестантском 

богослужении. Ответы на вопросы 

учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описание впечатления от восприятия, 

характеристика музыкально-выра-

зительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры 

на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром 
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органа. Наблюдение за 

трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной 

музыки. 

Рассматривание иллюстраций, 

изображений органа. Проблемная 

ситуация — выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального 

инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об 

органе. 

Литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной 

музыки. 

Г 1 – 3 ч Искусство 

Русской право-

славной церкви 

 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и 

народных песен, мелодий светской 

музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий 

по нотной записи. Анализ типа 

мелодического движения, 
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особенностей ритма, темпа, динамики 

и т.д. 

Сопоставление произведений музыки 

и живописи, посвящённых святым, 

Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах 

Д 1 – 3 ч Религиозные 

праздники 

 

Праздничная служба, вокальная (в 

том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания.  

 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный 

текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной 

музыки. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной 

музыки. 

Исследовательские проекты, 

посвящённые музыке религиозных 

праздников.  
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

 

№ 

бло

ка 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

А 0,5 – 1 

ч 
Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

 

Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться 

слушать музыку? Что значит «уметь 

слушать музыку»? Концерт, концерт-

ный зал. 

Правила поведения в концертном 

зале. 

Просмотр видеозаписи концерта. 

Слушание музыки, рассматривание 

иллюстраций. Диалог с учителем по 

теме занятия.«Я — исполнитель». Игра 

— имитация исполнительских 

движений. Игра «Я — композитор» 

(сочинение небольших попевок, 

мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на 

концерте. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление 

учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с 

исполнением краткого музыкального 

произведения. 
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Посещение концерта классической 

музыки. 

Б 2 – 6 ч Композиторы — 

детям 

 

Детская музыка П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-

выразительных средств, 

использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке. Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера.  

 

В 2 – 6 ч Оркестр 

 

Оркестр — большой коллектив 

музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. 

 

Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 

дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 
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Знакомство с принципом 

расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с 

ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов. 

На выбор или факультативно:  

Работа по группам — сочинение 

своего варианта ритмической 

партитуры.  

Г 1 – 2 ч Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

 

 

Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, «секрет»  

названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор). 

 

 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание фортепианных 

пьес в исполнении известных 

пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация 

исполнительских движений во время 

звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано 

в исполнении учителя. Демонстрация 

возможностей инструмента 

(исполнение одной и той же пьесы 

тихо и громко, в разных регистрах, 

разными штрихами). Игра на 

фортепиано в ансамбле с учителем. 

На выбор или факультативно: 
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Посещение концерта фортепианной 

музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная 

демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров 

(высота, ширина, количество клавиш, 

педалей и т.д.) 

Д 1 – 2 ч Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

 

Предки современной флейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, флейты в со-

провождении фортепиано, оркестра. 

 

Знакомство с внешним видом, 

устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении известных музыкантов-

инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и 

легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, истории 

их появления. 

 

Е 2 – 4 ч Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

 

Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их 
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исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты.  

 

авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным 

инструментам. 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта 

инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём.  

Ж 2 – 6 ч Вокальная 

музыка 

 

Человеческий голос — самый совер-

шенный инструмент. 

Бережное отношение к своему 

голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант.  

Определение на слух типов 

человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной 

музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-

классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. 

Вокальные упражнения на развитие 
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гибкости голоса, расширения его 

диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит 

красивое пение?  

Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных 

произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-

классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной 

музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов. 

З 2 – 6 ч Инструменталь-

ная музыка 

 

Жанры камерной инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет. 

 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-класси-

ков. Определение комплекса 

выразительных средств. Описание 

своего впечатления от восприятия. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта 

инструментальной музыки. 

 



757 
 

Составление словаря музыкальных 

жанров. 

И 2 – 6 ч Программная 

музыка 

 

Программная музыка. Программное 

название, известный сюжет, 

литературный эпиграф. 

 

Слушание произведений программной 

музыки. Обсуждение музыкального 

образа, музыкальных средств, исполь-

зованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной 

музыки. 

Сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные 

импровизации) по заданной 

программе. 

 

К 2 – 6 ч Симфоническая 

музыка 

 

Симфонический оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

 

Знакомство с составом 

симфонического оркестра, группами 

инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической 

музыки. «Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической 

музыки. 
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Просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

Л 2 – 6 ч Русские 

композиторы- 

классики 

 

Творчество выдающихся 

отечественных композиторов.  

 

Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, 

отдельными фактами из их биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и 

т.д.). Характеристика музыкальных 

образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и 

художественной литературы 

биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма.  

 

М 2 – 6 ч Европейские 

композиторы- 

классики 

 

Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов  
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Н 2 – 6 ч Мастерство 

исполнителя 

 

Творчество выдающихся исполните-

лей — певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского.  

 

Знакомство с творчеством 

выдающихся исполнителей 

классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, 

филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — 

исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта классической 

музыки. 

Создание коллекции записей 

любимого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии». 

 

 
Модуль № 6«Современная музыкальная культура» 

 

№ 

бло

ка 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател
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ьные 

ресурсы 

А 1 – 4 ч Современные 

обработки 

классической 

музыки 

 

 

Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и 

исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки 

классики?  

 

Различение музыки классической и её 

современной обработки. 

Слушание обработок классической 

музыки, сравнение их с оригиналом. 

Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение 

за изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических 

тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента. 

На выбор или факультативно:  

Подбор стиля автоаккомпанемента (на 

клавишном синтезаторе) к известным 

музыкальным темам композиторов- 

классиков.  

 

Б 2 – 4 ч Джаз 

 

Особенности джаза: 

импровизационность, ритм 

(синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, 

особые приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов.  

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов. Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций в отличие 

от других музыкальных стилей и 

направлений. 

Определение на слух тембров 

музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую композицию. 
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Разучивание, исполнение песен в 

джазовых ритмах. Сочинение, 

импровизация ритмического 

аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами. 

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции 

записей джазовых музыкантов.  

В 1 – 4 ч Исполнители 

современной 

музыки 

 

Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи.  

 

Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей. Сравнение их 

композиций с другими направлениями 

и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой). 

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции 

записей современной музыки для 

друзей-одноклассников (для 

проведения совместного досуга). 

 

Г 1 – 4 ч Электронные 

музыкальные 

инструменты 

 

Современные «двойники» 

классических музыкальных ин-

струментов: синтезатор, электронная 

скрипка, гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных 

программах. 

Слушание музыкальных композиций в 

исполнении на электронных 

музыкальных инструментах. 

Сравнение их звучания с 

акустическими инструментами, 

обсуждение результатов сравнения. 
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Подбор электронных тембров для 

создания музыки к фантастическому 

фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина 

(отдел электронных музыкальных 

инструментов) 

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах. 

Создание электронной композиции в 

компьютерных программах с 

готовыми семплами (Garage Band и 

др.) 

 

Модуль № 7«Музыка театра и кино» 

 

№ 

бло

ка 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

А 2 – 6 ч Музыкальная 

сказка на сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, отражённые 

в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкально-

выразительных средств, передающих 
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  повороты сюжета, характеры героев. 

Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из детской оперы, 

музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной 

сказки, спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм». 

Б 2 – 6 ч Театр оперы и 

балета 

 

Особенности музыкальных 

спектаклей. Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, дирижёр в музыкаль-

ном спектакле. 

 

Знакомство со знаменитыми 

музыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных спектаклей с 

комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного 

и оперного спектакля. Тесты или 

кроссворды на освоение специальных 

терминов. 

Танцевальная импровизация под 

музыку фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного 

фрагмента, обработки песни / хора из 

оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная 

импровизация во время слушания 
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оркестрового фрагмента музыкального 

спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в 

местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому 

театру. 

Рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

В 2 – 6 ч Балет. Хореогра-

фия — искусство 

танца. 

 

Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов. 

 

Просмотр и обсуждение видеозаписей 

— знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из 

балетов русских композиторов. 

Музыкальная викторина на знание 

балетной музыки. 

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; исполнение 

ритмической партитуры — 

аккомпанемента к фрагменту балетной 

музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных 

инструментах мелодий из балетов. 
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Г 2 – 6 ч Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

 

Ария, хор, сцена, увертюра — орке-

стровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов.  

Слушание фрагментов опер. 

Определение характера музыки 

сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов. Освоение 

терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора 

из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы.  

 

Д 2 – 3 ч Сюжет музы-

кального 

спектакля 

 

Либретто. Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные 

образы, лейтмотивы.  

 

Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, 

создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным 

развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором. 

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; пластическое 
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интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки. Звучащие и 

терминологические тесты. 

На выбор или факультативно:  

Коллективное чтение либретто в жанре 

сторителлинг. 

Создание любительского видеофильма 

на основе выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета. 

Е 2 – 3 ч Оперетта, 

мюзикл 

 

История возникновения и 

особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. 

Лоу и др. 

 

Знакомство с жанрами оперетты, 

мюзикла. Слушание фрагментов из 

оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из популярных музыкальных 

спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного 

и того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: 

спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла. 
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Постановка фрагментов, сцен из 

мюзикла — спектакль для родителей. 

Ж 2 – 3 ч Кто создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

 

Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники 

и т.д. 

 

Диалог с учителем по поводу 

синкретичного характера 

музыкального спектакля. Знакомство с 

миром театральных профессий, 

творчеством театральных режиссёров, 

художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того 

же спектакля в разных постановках. 

Обсуждение различий в оформлении, 

режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и 

декораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно:  

Виртуальный квест по музыкальному 

театру.  

 

З 2 – 6 ч Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

 

История создания, значение 

музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему 

народу, его истории, теме служения 

Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к 

фильмам.  

Чтение учебных и популярных текстов 

об истории создания патриотических 

опер, фильмов, о творческих поисках 

композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных 

сценических произведений, фильмов. 
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 Обсуждение характера героев и 

событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна 

серьёзная музыка?  

Разучивание, исполнение песен о 

Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно:  

Посещение театра/кинотеатра — 

просмотр спектакля/ фильма 

патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, 

конференции патриотической 

тематики.  

 
Модуль № 8«Музыка в жизни человека» 

 

№ 

бло

ка 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

А 1 – 3 ч Красота и 

вдохновение 

Стремление человека к красоте. 

Особое состояние — вдохновение. 

Диалог с учителем о значении красоты 

и вдохновения в жизни человека. 
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 Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, 

хоровод. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии, своём внутреннем 

состоянии. 

Двигательная импровизация под 

музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — 

вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие звука, 

навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой 

песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные 

танцы. 

Б 2 – 4 ч Музыкальные 

пейзажи 

 

Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно 

передать словами.  

 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование. 
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Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её 

красоте. 

На выбор или факультативно:  

Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, 

линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение».  

В 2 – 4 ч Музыкальные 

портреты 

 

Музыка, передающая образ человека, 

его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных 

интонациях.  

 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление 

музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе 

героя музыкального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение 

песни — портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно:  

Рисование, лепка героя музыкального 

произведения. 
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Игра-импровизация «Угадай мой 

характер». 

Г 2 – 4 ч Какой же 

праздник без 

музыки? 

 

Музыка, создающая настроение 

праздника. 

Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

Диалог с учителем о значении музыки 

на празднике. 

Слушание произведений 

торжественного, праздничного 

характера. «Дирижирование» 

фрагментами произведений. Конкурс 

на лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение 

тематических песен к ближайшему 

празднику. 

Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит 

музыка?  

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением. 

Групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации 

«Цирковая труппа». 

 

Д 2 – 4 ч Танцы, игры и 

веселье 

 

Музыка — игра звуками. Танец — 

искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

 

Слушание, исполнение музыки 

скерцозного характера. Разучивание, 

исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра. 
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Рефлексия собственного 

эмоционального состояния после 

участия в танцевальных композициях 

и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди 

танцуют? 

Вокальная, инструментальная, 

ритмическая импровизация в стиле 

определённого танцевального жанра. 

На выбор или факультативно:  

Звуковая комбинаторика — 

эксперименты со случайным 

сочетанием музыкальных звуков, 

тембров, ритмов.  

Е 2 – 4 ч Музыка на 

войне, музыка о 

войне 

 

Военная тема в музыкальном 

искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого барабана, 

трубы и т.д.)  

 

Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых военной 

музыке. Слушание, исполнение 

музыкальных произведений военной 

тематики. Знакомство с историей их 

сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на 

вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему? Как влияет на наше 

восприятие информация о том, как и 

зачем она создавалась?  
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На выбор или факультативно:  

Сочинение новой песни о войне.  

Ж 2 – 4 ч Главный музы-

кальный символ 

 

Гимн России — главный 

музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны.  

Разучивание, исполнение Гимна 

Российской Федерации. Знакомство с 

историей создания, правилами 

исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, 

церемонии награждения спортсменов. 

Чувство гордости, понятия 

достоинства и чести. Обсуждение 

этических вопросов, связанных с 

государственными символами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей 

республики, города, школы. 

 

З 2 – 4 ч Искусство 

времени 

 

Музыка - временно́е искусство. 

Погружение в поток музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы движения, 

изменения и развития. 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений, передающих образ 

непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными 

реакциями (дыхание, пульс, 

мышечный тонус) при восприятии 

музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека? 
На выбор или факультативно: 
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Программная ритмическая или 

инструментальная импровизация «Поезд», 
«Космический корабль». 

Распределение модулей по классам 

 

1 класс 

1-я четверть  

(8 часов) 

2-я четверть  

(7 часов) 

3-я четверть  

(10 часов) 

4-я четверть  

(8 часов) 

Музыка в жизни человека 

(А, Б) 

Народная музыка России (Б, 

В, Г)  

Музыкальная грамота (А, Б, 

Г, Д) 

Классическая музыка (Б, В, Д) 

Духовная музыка (Б) 

Народная музыка России (А, Б) 

Музыка в жизни человека (Б, В, Г, 

Е) 

Музыкальная грамота (З) 

Музыка народов мира (А) 

Классическая музыка (Б, 

Г, Е) 

Музыка театра и кино (А) 

2 класс 

1-я четверть 

(8 часов) 

2-я четверть  

(7 часов) 

3-я четверть  

(11 часов) 

4-я четверть  

(8 часов) 

Музыка в жизни человека (Б, 

В, Д, Ж) 

Музыкальная грамота (И, К, 

Л, С) 

Классическая музыка (Б, Г, 

Е) 

Духовная музыка (А, Б) 

Музыкальная грамота (Т) 

Народная музыка России (Б, В, Е, 

И) 

Музыкальная грамота (Х) 

Музыка театра и кино (А, Б, Г) 

Классическая музыка (И, К) 

Музыкальная грамота (Ж, 

М) 

Классическая музыка (Б, 

М, Л, Н) 

Музыка в жизни человека 

(З) 

3 класс 

Музыка в жизни человека (Б, 

Е) 

Музыка в жизни человека (Б, 

В) 

Духовная музыка (Г, Д) 

Музыкальная грамота (Е) 

Классическая музыка (В, 

Д, Е, Л, М) 
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Классическая музыка (Ж) 

Музыка театра и кино (Г, З) 

Музыкальная грамота (Ж, Р) 

Классическая музыка (Б, И) 

Музыкальная грамота (Ж, П) 

Народная музыка России (Г, Е) 

Музыка театра и кино (В, Г, Д, Е) 

Музыкальная грамота (П) 

Современная музыкальная 

культура (Б) 

4 класс 

Классическая музыка (Ж, К) 

Народная музыка России (Д) 

Музыкальная грамота (И, Т) 

Музыка в жизни человека (Б, 

Д) 

Классическая музыка (Б, Ж, З, 

И, Е) 

Современная музыкальная 

культура (А) 

Духовная музыка (А, Г, Д) 

Народная музыка России (В, Ж, И, 

Г, Е) 

Музыка народов мира (А, Б, Е, Ж) 

Музыкальная грамота (П, Х) 

Музыка театра и кино (Д, 

В, Е) 

Музыка народов мира (З, 

И) 

Классическая музыка (Л, 

М, Н) 
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2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Технология» 

включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируем

ыерезультаты освоения программы учебного предмета, 

тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовстру

ктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывается через модули, 

которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

начальнойшколы.Приведёнпереченьуниверсальныхучебныхдейст

вий—познавательных,коммуникативныхирегулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами 

учебного предмета «Технология» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся начальных классов.В первом и 

второмклассахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформирован

ия УУД, поскольку становление универсальности действий наэтом 

этапе обучения только начинается.В познавательных 

универсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел«Раб

ота с информацией».С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивныхУУД(определённыеволевыеусилия,саморегуляция,с

амоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 

приналаживанииотношений)икоммуникативныхУУД(способность

вербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметныедостижения младшего школьника за каждый год 

обучения вначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержа

ниеповсемразделам(темам)содержанияобучениякаждого класса, а 

также раскрываются методы и формы 

организацииобученияихарактеристикадеятельности,которыецелес

ообразно использовать при изучении той или иной 

темы.Представлены также способы организации 

дифференцированногообучения. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Предлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребова

ний Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования по предметной области (предмету) 

«Технология» и обеспечивает обозначенную 

внёмсодержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету

. 

В соответствии с требованиями времени и 

инновационнымиустановкамиотечественногообразования,обознач

еннымивоФГОСНОО,даннаяпрограммаобеспечиваетреализациюо

бновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология».Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности.Новые социально-экономические условия 

требуют 

включениякаждогоучебногопредметавданныйпроцесс,аурокитехн

ологииобладаютбольшимиспецифическими  

резервамидлярешенияданнойзадачи,особеннонауровненачального

образования.В частности, курс технологии обладает 

возможностямивукреплениифундаментадляразвитияумственнойде

ятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

В курсе технологии осуществляется реализация 

широкогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическимифигурами,телами,именованнымичислами.  

Изобразительное искусство — использование средств 

художественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-

прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции 

какуниверсальный источник инженерно-художественных 

идейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетради

ции. 

Родной язык — использование важнейших видов 

речевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпроцессеан

ализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания 

образа,реализуемоговизделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в 
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начальнойшколе — предметно-практическая деятельность как 

необходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуально

го,атакжедуховногоинравственногоразвитияобучающихсямладше

гошкольноговозраста. 

Продуктивнаяпредметнаядеятельностьнаурокахтехнологии 

является основой формирования познавательных 

способностейшкольников,стремленияактивнознакомитьсясисто

риейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругих

народовиуважительногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 

основудляформированияуобучающихсясоциально-

значимыхпрактических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами 

проектнойдеятельности,котораянаправленанаразвитиетворческ

ихчерт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Основной целью предмета является успешная 

социализацияобучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-

технологическихзнаний(орукотворноммиреиобщихправилах 

его создания, в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, 

представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Дляреализацииосновнойцелииконцептуальнойидеиданного 

предмета необходимо решение системы 

приоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитате

льных. 

Образовательныезадачикурса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей 

культурычеловека; 

 становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийо 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся 

исовременныхпроизводствахипрофессиях; 
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 формированиеосновчертёжно-

графическойграмотности,умения работать с простейшей 

технологической документацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о 

различныхматериалах,технологияхихобработкиисоответствую

щихумений. 

Развивающиезадачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации,глазомерачерезформированиепрактическихумен

ий; 

 расширение культурного кругозора, развитие 

способноститворческогоиспользованияполученныхзнанийи

уменийвпрактическойдеятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и 

приёмовумственнойдеятельностипосредствомвключениямысл

ительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, 

способностейкизобретательскойдеятельности.  

Воспитательные задачи: 

 воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультур

ным традициям, понимания ценности 

предшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

 развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованн

ости,аккуратности,добросовестногоиответственногоотношени

я к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции,активностииинициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений,стремленияктворческойсамореализации; 

 становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчиво

гоотношениякокружающейприроде,осознаниевзаимосвязирук

отворногомирасмиромприроды; 

 воспитание положительного отношения к 

коллективномутруду, применение правил культуры 

общения, 

проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на 

изучениекурса «Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в 



781 
 

неделю):33часав1классеипо34часаво2—4классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные модули курса «Технология»: 

1.Технологии,профессииипроизводства 

2.Технологииручнойобработкиматериалов: 

 технологииработысбумагойикартоном; 

 технологииработыспластичнымиматериалами; 

 технологииработысприроднымматериалом; 

 технологииработыстекстильнымиматериалами;  

 технологииработысдругимидоступнымиматериалами 

3.Конструированиеимоделирование: 

 работас«Конструктором»; 

 конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичн

ыхматериалов,природныхитекстильныхматериалов;  

 робототехника 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии. 

 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

1. Технологии,профессииипроизводства(6ч) 

   Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях 

из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов.  

   Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. Традиции и праздники народов России, ремёсла, 

обычаи. 

 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(15ч) 
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   Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий.  

   Основные технологические операции ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Общее представление.  

   Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений(называниеопераций,способовиприёмовработы,по

следовательности изготовления изделий).Правила экономной 

иаккуратнойразметки.Рациональнаяразметкаивырезаниенескол

ькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталейв

изделии:спомощьюпластилина,клея,скручивание,сшивание и 

др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,ап

пликацияидр.) 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкимате

риалов в зависимости от их свойств и видов 

изделий.Инструментыиприспособления(ножницы,линейка,игла,гл

адилка,стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональноеибезопасноеиспользование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 

др.).Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 

формыиз них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги.Их общие 

свойства.Простейшие способы обработки бумаги различных 

видов:сгибаниеи складывание, сминание, обрывание, склеиваниеи 

др.Резание бумаги ножницами.Правила безопасной 

работы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Видыприродныхматериалов(плоские—листьяи  объёмные — 

орехи, шишки, семена, ветки).Приёмы работы с 

природнымиматериалами:подборматериаловвсоответствиисзамыс

лом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание   с   помощью   прокладки,   

соединениеспомощьюпластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах.

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и 

др.).Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
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строчкапрямогостежка. 

   Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

 

3. Технологииручнойобработкиматериалов(10ч) 

   

Простыеиобъёмныеконструкцииизразныхматериалов(пластически

е массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее  

представление  о  конструкции  изделия;  деталии части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции.Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов.  

Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изготовлениеиздели

йпообразцу,рисунку.Конструированиепомодели  (на  плоскости).   

Взаимосвязь  выполняемого  

действияирезультата.Элементарноепрогнозированиепорядка  

действийвзависимостиотжелаемого/необходимогорезультата;выбо

р способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационны

хносителях. 

    Информация.  Видыинформации. 

 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  

технологии(впределахизученного); 

 восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устн

ую,графическую); 

 анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисун

ку, выделять основные и второстепенные 

составляющиеконструкции; 

 сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсход

ствоиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

 восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучи

теляиливучебнике),использоватьеёвработе; 

 понимать и анализировать простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 
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собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять 

правилаэтики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме(посодержаниюизученныхтем). 

РегулятивныеУУД: 

 приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложенну

юучебнуюзадачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать 

сопоройнаграфическуюинструкциюучебника,приниматьучас

тиевколлективномпостроениипростогопланадействий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества 

работы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкив

ыполненныхработ; 

 организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкук 

уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение 

урока, производить необходимую уборку по 

окончанииработы; 

 выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредло

женнымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

 проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместну

юработу,кпростымвидамсотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах 

работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

 

2КЛАСС(34ч) 

 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Рукотворный мир — результат труда 

человека.Элементарныепредставленияобосновномпринципесоздан

иямиравещей:прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическаявыразительность.Средствахудожественнойвыразител

ьности(композиция, цвет, тон и др.).Изготовление изделий с 

учётомданногопринципа.Общеепредставлениеотехнологическомп

роцессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономнаяразметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей,сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
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дополнений и изменений.Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологическогопроцесса.  

Традиции и современность.Новая жизнь древних 

профессий.Совершенствование их технологических 

процессов.Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныет

радиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение).Несложные 

коллективные,групповыепроекты. 

 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их 

практическоеприменениевжизни. 

Исследованиеисравнениеэлементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых 

углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и по- строений для 

решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. Технология обработки текстильных материалов. 

Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и 

нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью 
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лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и др.) 

 

2. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали.Общее представление 

оправилах создания гармоничной композиции.Симметрия, 

способыразметкииконструированиясимметричныхформ.  

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериал

ов по простейшему чертежу или эскизу.Подвижноесоединение 

деталей конструкции.Внесение элементарных 

конструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

 

3. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационныхносителях. 

Поиск информации.Интернеткак источникинформации. 

 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироватьсявтерминах, используемых в 

технологии(впределахизученного); 

 выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устн

ойилиписьменной; 

 выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировк

исучётомуказанныхкритериев; 

 строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвп

рактическойработе; 

 воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/прак

тическойзадачи; 

 осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализ

ованнойформе. 

Работасинформацией: 

 получать информацию из учебника и других 

дидактическихматериалов,использоватьеёвработе; 

 пониматьианализироватьзнаково-

символическуюинформацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) 

и строить работу всоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 
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 выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьвопро

сы, дополнять ответы одноклассников, высказывать 

своёмнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

 делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте, 

рассказе учителя; о выполненной работе, созданномизделии.  

РегулятивныеУУД: 

 пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

 организовыватьсвоюдеятельность; 

 пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану;  

 прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактиче

скогорезультата,планироватьработу; 

 выполнятьдействияконтроляиоценки; 

 восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,стар

атьсяучитыватьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь;  

 выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу; договариваться, выполнять 

ответственно своючасть работы,уважительно относитьсяк 

чужомумнению. 

 

3КЛАСС(34ч) 

 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры.Материальные и духовные 

потребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в 

современныхусловиях.Разнообразиепредметоврукотворногомира:

архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства.Современные производства и профессии, 

связанныесобработкойматериалов,аналогичныхиспользуемымнау

рокахтехнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению.Стилевая гармония в 

предметномансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общеепредставление). 

Мирсовременнойтехники.Информационно-
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коммуникационныетехнологиивжизнисовременногочеловека.Реш

ениечеловеком инженерных задач на основе изучения 

природныхзаконов—

жёсткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакусто

йчиваягеометрическаяформаидр.) 

Бережное и внимательное отношение к природе как 

источникусырьевыхресурсовиидейдлятехнологийбудущего.  

   Элементарная творческая и проектная 

деятельность.Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамкахизучаемойтематики. 

Совместнаяработавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества;

распределениеработы,выполнениесоциальныхролей(руководитель

/лидериподчинённый). 

 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(10ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных 

исинтетических материалов.Разнообразие технологий и способов 

обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный 

анализ технологий при использовании того или 

иногоматериала(например,аппликацияизбумагииткани,коллажидр

.).Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоотв

етствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначенияизделия. 

Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцеляр

ский нож, шило и др.); называние и выполнение 

приёмовихрациональногоибезопасногоиспользования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательностипрактическихдействийитехнологическихопера

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, 

сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобх

одимых дополнений и изменений).Рицовка. Изготовление 

объёмных изделий из развёрток.   Преобразование 

развёртокнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона.Виды картона 

(гофрированный,толстый,тонкий,цветнойидр.).Чтениеипостроени

епростогочертежа/эскизаразвёрткиизделия.Разметкадеталейсопор

ойнапростейшийчертёж,эскиз. Решениезадач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз.Выполнение измерений, расчётов, несложныхпостроений.  
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Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогонож

а,выполнениеотверстийшилом. 

Технология обработки текстильных 

материалов.Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий.Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик,стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для 

соединениядеталей изделия и отделки.Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями).Изготовление швейных изделий из 

несколькихдеталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиер

азныхматериаловводномизделии. 

 

3. Конструированиеимоделирование(12ч) 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериал

ов, в том числе наборов «Конструктор» по 

заданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным,декоративно-

художественным).Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их 

использованиевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций.Выполнениезаданийнадоработкуконструкций(отдель

ныхузлов,соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований).Использование измерений и построений для решения 

практическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформациютр

ёхмернойконструкциивразвёртку(инаоборот). 

 

4.Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)

информации,получаемойчеловеком.Сохранениеипередачаинформ

ации.Информационныетехнологии.Источникиинформации,исполь

зуемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,перс

ональныйкомпьютеридр.Современныйинформационныймир.Перс

ональный 

компьютер(ПК)иегоназначение.ПравилапользованияПКдлясохран

ения здоровья.Назначение основных устройств 

компьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасдост

упнойинформацией  (книги,  музеи,  беседы  (мастер-

классы)смастерами,Интернет,видео,DVD).Работастекстовымредак

торомMicrosoftWordилидругим. 
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Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использ

оватьихв ответах на вопросы и 

высказываниях(впределахизученного); 

 осуществлять анализ предложенных образцов с 

выделениемсущественныхинесущественныхпризнаков;  

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

илиписьменной,атакжеграфическипредставленнойвсхеме,табл

ице; 

 определять способы доработки конструкций с учётом 

предложенныхусловий; 

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, 

форма,размер,назначение,способсборки); 

 читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз 

развёрткиизделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность 

выполненияизделия. 

Работасинформацией: 

 анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и 

макетовизучаемыхобъектов; 

 на основе анализа информации производить выбор 

наиболееэффективныхспособовработы; 

 осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы;  

 использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактич

ескихзадач,втомчислеИнтернетподруководствомучителя  

КоммуникативныеУУД: 

 строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойф

ормойкоммуникации; 

 строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъек

те,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

 описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинств

а; 

 формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвар

иантовиспособоввыполнениязадания. 

РегулятивныеУУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 
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поисксредствдляеёрешения; 

 прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, предлагать план действий в 

соответствииспоставленнойзадачей,действоватьпоплану;  

 выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиине

дочётыпорезультатамработы,устанавливатьихпричиныииска

тьспособыустранения; 

 проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания.  

Совместнаядеятельность: 

 выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопо

симпатии,ноиподеловымкачествам; 

 справедливо распределять работу, договариваться, 

приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультатрабо

ты; 

 выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеид

ружелюбие; 

 осуществлятьвзаимопомощь,проявлять 

ответственностьпривыполнениисвоейчастиработы. 

 

4КЛАСС 

 

1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 

Профессии и технологии современного 

мира.Использованиедостижений науки в развитии технического 

прогресса.Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях.Нефть как универсальное сырьё.  

Материалы, 

получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.)  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты,химикиидр.) 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельность людей.Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способыеёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовреме

нных мастеров.Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётомтрадиционных правил и современных технологий (лепка, 

вязание,шитьё,вышивкаидр.) 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 
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заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальныхконструктивных и технологических 

решений).Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержанияматериала, изучаемого в течение учебного 

года.Использованиекомбинированных техник создания 

конструкций по заданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, 

поролон).Их свойства.Создание синтетических материалов с 

заданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для 

решения практических задач.   Внесение дополнений и 

измененийвусловныеграфическиеизображениявсоответствиисдо

полнительными/ изменённымитребованиямикизделию.  

Технология обработки бумаги и картона.  Подбор материаловв 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,сбор

ки изделия.Выбор способов отделки.Комбинирование 

разныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы 

разметки с помощью чертёжных инструментов.Освоение 

доступныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных 

материалов.Обобщённоепредставление о видах тканей 

(натуральные, искусственные,синтетические), их свойствах и 

областей использования.Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени.Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом,особенностями конструкции 

изделия.Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. 

Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идр.),еёназнач

ение(соединениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобразного 

и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные).Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических 

материалов.Пластик,поролон,полиэтилен.Общеезнакомство,сравн

ениесвойств.Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнениисосвоеннымиматериалами. 

   Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 
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3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность,безопасность,эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

проектномузаданию или собственному замыслу.Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического 

процессапривыполнениииндивидуальныхтворческихиколлективн

ыхпроектныхработ. 

РобототехникаКонструктивные,  соединительные  элементыи 

основные узлы робота.Инструменты и детали для 

созданияробота.Конструирование робота.Составление алгоритма 

действий роботаПрограммирование, тестирование 

робота.Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

Работа с доступной информацией в Интернетеи на 

цифровыхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности.Работа с готовыми цифровыми материалами.Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ,использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформленииизделий и др. Создание презентаций в программе 

PowerPointилидругой. 

 

Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использ

оватьихв ответах на вопросы и 

высказываниях(впределахизученного); 

 анализировать конструкции предложенных образцов 

изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу,схеме с использованием общепринятых условных 

обозначенийипозаданнымусловиям; 

 выстраивать последовательность практических действий 

итехнологических операций; подбирать материал и 

инструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделк
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уизделия; 

 решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

илиписьменной; 

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверятьизделиявдействии,вноситьнеобходимыедополнени

яиизменения; 

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, 

форма,размер,назначение,способсборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритер

иев; 

 анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунк

у, выделять основные и второстепенные 

составляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

 находить необходимую для выполнения работы 

информацию,пользуясьразличнымиисточниками,анализиро

ватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

 на основе анализа информации производить выбор 

наиболееэффективныхспособовработы; 

 использовать знаково-символические средства для 

решениязадач в умственной или материализованной форме, 

выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по 

тематикетворческихипроектныхработ; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в 

оформленииизделийидр.; 

 использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактич

ескихзадач,втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительноотноситьсякчужомумнению; 

 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и 

вРоссии,высказыватьсвоёотношениекпредметамдекоративно

-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

 создаватьтексты-

рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприраб
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отесразнымиматериалами; 

 осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях 

организации и оформления праздников 

РегулятивныеУУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определятьцелиучебно-познавательнойдеятельности; 

 планировать практическую работу в соответствии с 

поставленнойцельюивыполнятьеёвсоответствииспланом;  

 наосновеанализапричинно-

следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогн

озироватьпрактические«шаги»дляполучениянеобходимого

результата; 

 выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процес

са и результата деятельности, при необходимости 

вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

Совместнаядеятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

руководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноес

отрудничество,взаимопомощь; 

 проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультата

м их работы; в доброжелательной форме 

комментироватьиоцениватьихдостижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности 

высказыватьсвоипредложенияипожелания;выслушиватьип

риниматьксведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипож

елания; с уважением относиться к разной оценке 

своихдостижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

   В результате изучения предмета «Технология» в 

начальнойшколе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностныеновообразования: 
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 первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий 

всохранениигармоническогососуществованиярукотворногоми

ра с миром природы; ответственное отношение к 

сохранениюокружающейсреды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отражённыхвпредметноммире;чувствосопричастностиккульту

ре своего народа, уважительное отношение к 

культурнымтрадициямдругихнародов; 

 проявление способности к эстетической оценке 

окружающейпредметнойсреды;эстетическиечувства—

эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм 

иобразовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественной

художественнойкультуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к 

различным видам творческой преобразующей деятельности, 

стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к 

различнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

 проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморег

уляции:организованность,аккуратность,трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми 

сучётом этики общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

   К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия.  

ПознавательныеУУД: 

 ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнолог

ии(впределахизученного),использоватьизученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенныхинесущественныхпризнаков; 

 сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразл
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ичия; 

 делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственнойпрактическойтворческойдеятельности;  

 комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготов

лении изделий в соответствии с технической, 

технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на 

основеизучения объектов и законов природы, доступного 

историческогоисовременногоопытатехнологическойдеятельно

сти. 

 

Работасинформацией: 

 осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинфо

рмациивучебникеидругихдоступныхисточниках,анализирова

ть её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 анализировать и использовать знаково-символические 

средствапредставленияинформациидлярешениязадачвумстве

нной и материализованной форме; выполнять 

действиямоделирования,работатьсмоделями; 

 использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешения учебных и 

практических задач(в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её 

использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

илипредставленным в других информационных источниках 

 

КоммуникативныеУУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использоватьреплики-

уточненияидополнения;формулироватьсобственноемнение

иидеи,аргументированноихизлагать;выслушиватьразныем

нения,учитыватьихвдиалоге; 

 создаватьтексты-

описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдеко

ративно-прикладногоискусстванародовРоссии; 

 строить рассуждения о связях природного и 

предметногомира, простые суждения (небольшие тексты) об 



798 
 

объекте, егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

 объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозд

анииизделия. 

 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка 

послеработы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленнойцелью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезуль

татов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимыекоррективывдействиепослеегозавершенияна

основеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

 проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и 

самостоятельносовместную работу в группе: обсуждать 

задачу, 

распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидера

иподчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничеств

о; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательнойформе комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимостипомощь; 

 пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьне

сложные идеи решений предлагаемых проектных 

заданий,мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлятьвыбор средств и способов для его 

практического 

воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродукт

апроектнойдеятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливатьиубиратьрабочееместо,поддерживатьпорядокн

анёмвпроцессетруда; 

 применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиакк

уратнойработысклеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правиламирациональнойразметки(разметканаизнаночнойсторо

нематериала;экономияматериалаприразметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов 

иприспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практическойработе; 

 определять наименования отдельных материалов 

(бумага,картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 

материалыипр.)испособыихобработки(сгибание,отрывание,

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприизг

отовленииизделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборкаизделия; 

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз,от 

руки; выделение деталей способами обрывания, 

вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.;  

 оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

 пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образе

ц», «заготовка», «материал», «инструмент», 

«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

 выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок 

нарабочемместе,ухаживатьзаинструментамииправильнохранит

ьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы(повопросамучителя);анализироватьпростейшуюконст

рукциюизделия:выделятьосновныеи  дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное 

расположение,видысоединения;способыизготовления;  

 распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластич

еские,бумага,тонкийкартон,текстильные,клейидр.),ихсвойст
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ва(цвет,фактура,форма,гибкостьидр.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) 

иприспособления (шаблон, стека, булавки и др.), 

безопаснохранитьиработатьими; 

 различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления 

несложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка;  

 качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлениюнесложныхизделий:экономновыполнятьразмет

кудеталейна глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); 

точно резатьножницами по линиям разметки; придавать 

форму деталями изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратновыполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкойпрямогостежка; 

 использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции 

несложныхизделий; 

 понимать простейшие виды технической документации 

(рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия 

изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

 осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколле

ктивныхработахподруководствомучителя; 

 выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохара

ктера. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» 

(«технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологическиеоперации»,«способыобработки»ииспользо

ватьихвпрактическойдеятельности; 

 выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану;  

 распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворног

о мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность—
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симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдатьгармониюпредм

етовиокружающейсреды;называтьхарактерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладногоискусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие 

правиласоздания рукотворного мира в своей предметно-

творческойдеятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время 

работы,убиратьрабочееместо; 

 анализировать задание/образец по предложенным 

вопросам,памятке или инструкции, самостоятельно выполнять 

доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую)карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 

работы; исследовать свойства новых изучаемых материалов 

(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.);  

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии 

чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от 

двухпрямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертёжныхинструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейшийчертёж(эскиз);чертитьокружностьспомощьюцир

куля; 

 выполнять  биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) 

правильной геометрической формы и разметку деталей кроя 

натканипонему/ней; 

 оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымист

рочками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями 

еёразвёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из 

готовойразвёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ 

соединениядеталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединенияизвестнымиспособами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных 

материаловпомодели,простейшемучертежуилиэскизу; 

 решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 
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 применять освоенные знания и практические умения 

(технологические,графические,конструкторские)всамостоят

ельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности;  

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, 

высказанноевходеобсуждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

 пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьпо

друководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрироватьготовыйпродукт; 

 называть профессии людей, работающих в сфере 

обслуживания. 

 

3класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственныйматериал»;  

 выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидов 

декоративно-прикладного искусства, профессии 

мастеровприкладногоискусства(врамкахизученного);  

 узнавать и называть по характерным особенностям 

образцовили по описанию изученные и распространённые в 

крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее 

распространённыхизучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага,металлы,текстильидр.); 

 читатьчертёж развёртки и выполнять разметку 

развёртокспомощьючертёжныхинструментов(линейка,угольни

к,циркуль); 

 узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

 безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

 выполнятьрицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия 

освоеннымиручнымистрочками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

надостраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; 

использовать комбинированные техники при изготовлении 
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изделий 

 в соответствии с технической или декоративно-

художественнойзадачей; 

 понимать технологический и практический смысл 

различныхвидовсоединенийвтехническихобъектах,простей

шиеспособы достижения прочности конструкций; 

использоватьихприрешениипростейшихконструкторскихзад

ач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов 

и наборов «Конструктор» по заданным техническим, 

технологическимидекоративно-художественнымусловиям; 

 изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал 

взависимостиоттребованийконструкции; 

 называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответ

ствующих способов передачи информации (из 

реальногоокруженияучащихся); 

 пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпью

терадляввода,выводаиобработкиинформации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-

коммуникационных технологий для поиска 

необходимойинформации при выполнении обучающих, 

творческих и проектныхзаданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с 

содержаниемизученного материала на основе полученных 

знаний и умений. 

 

4класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их 

социальномзначении;отворчествеитворческихпрофессиях,оми

ровыхдостижениях в области техники и 

искусства(врамкахизученного),онаиболеезначимыхокружающ

ихпроизводствах; 

 наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабоче

е место в зависимости от вида работы, 

осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса;  

 самостоятельно планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 
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инструкционную(технологическую) карту или творческий 

замысел; при 

необходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия;  

 пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступныевидыдомашнеготруда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы 

обработкиразличных материалов (например, плетение, шитьё и 

вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различныеспособы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистро

чками; 

 выполнять символические действия моделирования, 

пониматьисоздаватьпростейшиевидытехническойдокумента

ции (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему)ивыполнятьпонейработу; 

 решатьпростейшиезадачирационализаторского  характерапо 

изменению конструкции изделия: на достраивание, 

приданиеновыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфункц

иональногоназначенияизделия; 

 наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожест

венно-

конструкторскиезадачипосозданиюизделийсзаданнойфункцие

й; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные 

публикациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьютер

а; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта,выравниваниеабзаца); 

 работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWor

d,PowerPoint; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и 

способовегопрактическоговоплощения,аргументированнопред

ставлятьпродуктпроектнойдеятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах 

совместнойдеятельности;предлагатьидеидляобсуждения,ува

жительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать 

собственнуюработувобщемпроцессе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Тематические 

модули 

Основное 

содержание 

Основные виды  

деятельности  

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1 Технологии, 

профессии и 

производства 

(6 ч) 

Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия 

мастера — условия создания 

изделия. 

Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии. 

Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

Изучать правила безопасности при 

работе инструментами и 

приспособлениями. 

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных 

профессий. 

Подготавливать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем 

месте материалы и инструменты; 

поддерживать порядок во время работы; 

убирать рабочее место по окончании 

работы под руководством учителя. 

Изучать важность подготовки, 

организации, уборки рабочего места, 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. 

Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и 

производствами. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи. 

поддержания порядка людьми разных 

профессий. 

Формировать общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и основные 

свойства, понимать отличие материалов 

от инструментов и приспособлений. 

Рассматривать возможности 

использования, применения изучаемых 

материалов при изготовлении изделий, 

предметов быта и др. людьми разных 

профессий. 

Понимать особенности технологии 

изготовления изделий, выделять детали 

изделия, основу, определять способ 

изготовления подруководством учителя. 

Определять основные этапы 

изготовления изделия при помощи 

учителя и на основе графической 

инструкции в учебнике 

(рисованному/слайдовому плану, 

инструкционной карте): анализ 

устройства изделия, разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия, 

отделка. 
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Знакомиться с профессиями, связанными 

с изучаемыми материалами и 

производствами. 

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами. 

2 Технологии 

ручной  

обработки  

материалов  

(15 ч): 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном; 

Бережное, экономное и 

рациональное использование 

обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных 

особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз 

и от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту 

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, правильно 

и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место. 

Соблюдать технику безопасной работы 

инструментами и приспособлениями. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, клеем. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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без откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов 

изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, 

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон и 

др.), использовать их в практической 

работе. 

Под руководством учителя наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять видыбумаги по цвету, 

толщине, прочности.  

Осваивать отдельныеприёмы работы с 

бумагой (сгибание и складывание, 

сминание,обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), правила 

безопасной работы, правила разметки 

деталей (экономияматериала, 

аккуратность). 

Читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под 

руководством учителя. 

Под руководством учителя 

анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 
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линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.). 

Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из 

них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды 

бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. 

Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов 

(плоские — листья иобъёмные — 

орехи, 

изделия, выполнять основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов: разметку деталей, 

выделение деталей, формообразование 

деталей, сборку изделия и отделку 

изделия или его деталей по заданному 

образцу. 

Планировать свою деятельность с 

опорой на предложенный план в 

учебнике, рабочей тетради. 

Выполнять рациональную разметку 

(разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при 

разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз 

и от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами обрывания, 

вырезания; выполнять сборку изделия с 

помощью клея и другими способами; 

выполнять отделку изделия или его 

деталей (окрашивание, аппликация и др.). 
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шишки, семена, ветки). Приёмы 

работы с природными 

материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина 

или другой пластической массы). 

Общее представление о тканях 

(текстиле), их строении и 

свойствах. Швейные инструменты 

и приспособления (иглы, булавки и 

др.). Отмеривание и заправка нитки 

в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных 

отделочных материалов. 

Анализировать декоративно-

художественные возможности разных 

способов обработки бумаги, например, 

вырезание деталей из бумаги и обрывание 

пальцами). 

В ходе беседы с учителем понимать 

смысл понятий «конструирование», 

«изделие», «деталь изделия», «образец». 

Рассматривать и анализировать 

простые по конструкции образцы; 

анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения. 

Иметь общее представление о 

конструкции изделия; детали и части 

изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. 

Изготавливать изделия с 

использованием осваиваемых технологий. 

Под руководством учителя собирать 

плоскостную модель, объяснять способ 

сборки изделия. 

 — технологии 

работы с  

С помощью учителя организовывать 

рабочее место для работы с 
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пластичными 

материалами; 

пластическими массами, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями, в 

процессе выполнения изделия проверять 

и восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы со стекой. 

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, 

использовать их в практической работе. 

Наблюдать и называть свойства 

пластилина (или других используемых 

пластических масс): цвет, пластичность. 

Использовать стеки при работе с 

пластичными материалами, а также при 

отделке изделия или его деталей. 

Рассматривать и анализировать 

образцы, варианты выполнения изделий, 

природные формы — прообразы 

изготавливаемых изделий. 



813 
 

Анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного. 

Изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы и подписи к ним; 

Выполнять лепку, используя различные 

способы лепки: конструктивный (лепка из 

отдельных частей), скульптурный (лепка 

из целого куска) и комбинированный. 

Использовать при лепке приёмы работы 

с пластичными материала- ми 

(сплющивание, скручивание, разрезание, 

прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую 

массу) по цвету, придавать деталям 

нужную форму. 

Использовать приёмы выделения 

деталей стекой и другими 

приспособлениями. 

Использовать пластические массы для 

соединения деталей. 

Выполнять формообразование деталей 

скатыванием, сплющиванием, 

вытягиванием, раскатыванием и др. 
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Оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия). 

Изготавливать изделия по образцу, 

инструкции, собственному замыслу. 

Изготавливать конструкцию по 

слайдовому плану и/или заданным 

условиям. 

При изготовлении изделий применять 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическая выразительность. 

Создавать простые фронтальные и 

объёмные композиции из пластичных 

материалов с использованием освоенных 

технологий и правил. 

Осваивать умение работать в группе — 

изготавливать детали композиции и 

объединять их в единую композицию. 

 — технологии 

работы 

с природным 

материалом; 

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с природным материалом, 

правильно и рационально размещать 
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инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; уби- 

рать рабочее место. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.). 

Объяснять свой выбор природного 

материала для выполнения изделий. 

Осознавать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству. 

Отбирать природный материал в 

соответствии с выполняемым изделием. 

Называть известные деревья и 

кустарники, которым принадлежит 

собранный природный материал. 

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их 

форме. Рассуждать о соответствии форм 



816 
 

природного материала и известных 

геометрических форм. 

Сравнивать природные материалы по 

цвету, форме, прочности. 

Понимать особенности работы с 

природными материалами. 

Использовать для подготовки 

материалов к работе технологии сушки 

растений. 

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним. 

Обсуждать средства художественной 

выразительности. 

Выполнять практические работы с 

природными материалами (засушенные 

листья и др.); изготавливать простые 

композиции. 

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним. 

Сравнивать композиции по 

расположению их центра. 

Узнавать центровую композицию по её 

признакам (расположение композиции на 

основе). 
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Анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного. 

Осваивать приёмы сборки изделий из 

природных материалов (точечное 

наклеивание листьев на основу, 

соединение с помощью пластилина, 

соединение с помощью клея и ватной 

прослойки). 

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные 

приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение и 

др. 

Выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов. 

Использовать природный материал для 

отделки изделия. 

Применять правила и технологии 

использования природных форм в 

декоративно-прикладных изделиях. 
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Анализировать и оценивать результат 

своей деятельности (качество изделия). 

 — технологии 

работы с  

текстильными 

материалами 

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с текстильными материалами, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Убирать рабочее место. 

Под руководством учителя применять 

правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, иглой и др. 

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (игла, 

ножницы, напёрсток, булавка, пяльцы), 

использовать в практической работе 

иглу, булавки, ножницы. 

Знать строение иглы, различать виды 

швейных приспособлений, виды игл, их 
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назначение, различия в конструкциях, 

применять правила хранения игл и 

булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их 

назначение. 

Исследовать строение (переплетение 

нитей) и общие свойства нескольких 

видов тканей (сминаемость, прочность), 

сравнивать виды тканей между собой и с 

бумагой. 

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости от 

выполняемых работ и назначения. 

Отбирать инструменты и 

приспособления для работы с 

текстильными материалами. 

Соблюдать правила безопасной работы 

иглой и булавками. 

Выполнять подготовку нитки и иглы к 

работе: завязывание узелка, 

использование приёмов отмеривания 

нитки для шитья, вдевание нитки в иглу. 

Знать понятия «игла — швейный 

инструмент», «швейные 
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приспособления», «строчка», «стежок», 

понимать назначение иглы. 

Использовать приём осыпания края 

ткани, выполнять прямую строчку 

стежков и варианты строчки прямого 

стежка (перевивы «змейка», «волна», 

«цепочка»).  

Понимать назначение изученных строчек 

(отделка, соединение деталей). 

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Использовать различные виды строчек, 

стежков в декоративных работах для 

(отделки) оформления изделий. 

Выполнять разметку линии строчки 

мережкой. 

Выполнять выделение деталей изделия 

ножницами. 

Расходовать экономно ткань и нитки при 

выполнении изделия. 

Понимать значение и назначение 

вышивок. 

Выполнять строчку прямого стежка. 
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Изготавливать изделия на основе 

вышивки строчкой прямого стежка. 

Наблюдать и сравнивать иглы, булавки 

и другие приспособления по внешнему 

виду и их назначению. 

Обсуждать варианты выполнения 

работы, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новое знание и практическое 

умение через тренировочные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, вдевание 

нитки в иглу). 

3 Конструирование 

и моделирование  

(10 ч): 

— конструирование и 

моделирование из 

бумаги, картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Простые и объёмные конструкции 

из разных материалов 

(пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их 

создания. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное 

расположение в общей 

конструкции. Способы соединения 

деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, 

Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в 

общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять 

основные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и 

способ соединения; анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме. 

Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 



822 
 

рисунку. Конструирование по 

модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. 

Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от 

желаемого/ необходимого 

результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла. 

(пластические массы, бумага, текстиль и 

др.), по модели (на плоскости), рисунку. 

Использовать в работе осваиваемые 

способы соединения деталей в изделиях 

из разных материалов. 

Определять порядок действий в 

зависимости от желаемого/ необходимого 

результата; выбирать способ работы с 

опорой на учебник или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла. 

4 Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

(2 ч) 

Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды 

Информации. 

Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях. 

Выполнять простейшие преобразования 

информации (например, перевод 

текстовой информации в рисуночную 

и/или табличную форму). 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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2 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тематические 

модули 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электрон

ные 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

1 Технологии, 

профессии и 

производства 

(8 ч) 

Рукотворный мир  - результат труда 

человека. Элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность. 

Средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее 

представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических 

Выбирать правила безопасной работы, 

выбирать инструменты и 

приспособления в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий. 

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных 

профессий. 

Организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем 

месте материалы и инструменты; владеть 

правилами безопасного использования 

инструментов. 

Изучать важность подготовки, 

организации, уборки, поддержания 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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действий и технологических 

операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая 

жизнь древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов. 

Мастера и их профессии; правила 

мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

порядка рабочего места людьми разных 

профессий. 

Формировать общее понятие о 

материалах, их происхождении. 

Изготавливать изделия из различных 

материалов, использовать свойства 

материалов при работе над изделием.  

Подготавливать материалы к работе. 

Формировать элементарные 

представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. 

Изготавливать изделия с учётом данного 

принципа. 

Использовать при работе над изделием 

средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.). 

Рассматривать использование принципа 

создания вещей, средств художественной 

выразительности в различных отраслях и 

профессиях. 

Формировать общее представление о 

технологическом процессе: анализ 
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устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, формообразование 

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Выполнять отделку в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Изучать особенности профессиональной 

деятельности людей, связанной с 

изучаемым материалом. 

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами. 

2 Технологии 

ручной 

обработки 

Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни. Исследование 

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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материалов 

(14 ч): 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном; 

и сравнение элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств 

различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки 

(угольника, цирку- 

ля), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, 

картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалыв 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся,под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия контролировать и 

при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочемместе; убирать 

рабочее место. 

Применять правила рационального и 

безопасного использования чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). Определять названия и 

назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, 

использовать их в практической работе. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаг. Называть 

особенности использования различных 

видов бумаги. С помощью учителя 

выбирать вид бумаги для изготовления 

изделия. Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой, правила безопасной 

работы, правила разметки деталей. 
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простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — 

линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Назначение 

линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных 

графических изображений. 

Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление менты — 

линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Наблюдать за изменением свойств 

бумаги и картона при воздействии 

внешних факторов (например, при 

сминании, намачивании), сравнивать 

свойства бумаги и картона; обсуждать 

результаты наблюдения, коллективно 

формулировать вывод: каждый материал 

обладает определённым набором свойств, 

которые необходимо учитывать при 

выполнении изделия; не из всего можно 

сделать всё. 

Различать виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертёжные 

инструменты — линейку (угольник, 

циркуль), знать их функциональное 

назначение, конструкцию. 

Читать графическую чертёжную 

документацию: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз и схему с учётом условных 

обозначений. 

Осваивать построение окружности и 

разметку деталей с помощью циркуля. 
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Технология обработки бумаги и 

картона. Назначение 

линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных 

графических изображений. 

Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений и 

построений для решения 

практических задач. Сгибание и 

складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки 

текстильных материалов. Строение 

ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). 

Различать подвижные и неподвижные 

соединения деталей в конструкции; 

использовать щелевой замок. 

Анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 

изделия, называть и выполнять 

основные технологические операции 

ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметку деталей с 

помощью линейки (угольника, циркуля), 

выделение деталей, формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги), сборку 

изделия (склеивание) и отделку изделия 

или его деталей по заданному образцу и 

самостоятельно при выполнении изделия 

в изученной технике. 

Выполнять подвижное соединение 

деталей изделия на проволоку, толстую 

нитку. 

Планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей 

тетради образцу. Выполнять построение 

прямоугольника от двух прямых углов, от 

одного прямого угла. 
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Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды 

ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его 

строение и основные свойства. 

Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы, наборы) и/или строчка 

косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая 

последовательность изготовления 

несложного 

швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, 

отделка дета- 

лей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных 

материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.) 

Выполнять разметку деталей и 

изготовление изделий из бумаги способом 

сгибания и складывания. 

Использовать способы разметки и 

вырезания симметричных форм 

(«гармошка», надрезы, скручивание и др.). 

При выполнении операций разметки и 

сборки деталей использовать 

особенности работы с тонким картоном и 

плотными видамибумаги, выполнять 

биговку. 

Изготавливать изделия в технике 

оригами. 

Знать правила создания гармоничной 

композиции в формате листа, простые 

способы пластического 

формообразования в конструкциях из 

бумаги («гармошка», надрезы, 

скручивание и др.). 

Понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство использования 

(функциональность), эстетическая 

выразительность, прочность конструкции, 
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руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

Использовать при выполнении изделий 

средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.) 

 — технологии 

работы с  

пластичными 

материалами; 

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с пластичными 

материалами,правильно и рационально 

размещать инструменты и материалыв 

соответствии с индивидуальными 

особенностями, под контролемучителя в 

процессе выполнения изделия проверять 

и восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место. 

 

 — технологии 

работы с  

природным 

материалом; 

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с природным 

материалом,правильно и рационально 

размещать инструменты и материалыв 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся,под 

контролем учителя в процессе 

выполнения изделия контролировать и 
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при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочемместе; убирать 

рабочее место. 

Рассматривать природные материалы и 

образцы изделий (в том числе 

иллюстративного ряда, фото и видео 

материалов); выбирать природные 

материалы для композиции. 

Узнавать и называть свойства 

природных материалов. 

Сравнивать природные материалы по 

цвету, форме, прочности. 

Сравнивать природные материалы по их 

свойствам и способам использования. 

Выбирать материалы в соответствии с 

заданными критериями. 

Рассматривать природные материалы и 

образцы изделий (в том числе 

иллюстративного ряда, фото и видео 

материалов); обсуждать правила и 

технологии использования природных 

форм в декоративно-прикладных 

изделиях; использовать правила 

создания гармоничной композиции на 

плоскости. Создавать фронтальные и 
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объёмно-пространственные композиции 

из природных материалов в группах по 

слайдовому плану, выполненным эскизам, 

наброскам. 

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов. 

Выполнять сборку изделий из 

природных материалов при помощи клея 

и пластилина. 

Составлять композиции по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники и 

материалы. 

 — технологии 

работы с  

текстильными 

материалами 

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалыв 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся,под 

контролем учителя в процессе 
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выполнения изделия контролировать и 

при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочемместе; убирать 

рабочее место. 

Под руководством учителя применять 

правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, иглой, клеем. 

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (игла, 

булавка, ножницы, напёрсток), 

использовать их в практической работе. 

Знать строение иглы, различать виды 

швейных приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях, 

применять правила хранения игл и 

булавок. 

Сравнивать различные виды нитей для 

работы с тканью и изготовления других 

изделий. 

Наблюдать строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей), ткани и 

нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального 

сырья), различать виды натуральных 
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тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, 

шерстяные, их происхождение, сравнение 

образцов.  

Определять лицевую и изнаночную 

стороны тканей (кроме шерстяных). 

С помощью учителя: наблюдать и 

сравнивать ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и материалам 

основ; нитки, пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, их 

конструктивные особенности. 

Классифицировать изучаемые 

материалы (ткани, трикотаж, нетканые) по 

способу изготовления, нитям основ; нитки 

по назначению и происхождению, 

изучаемые материалы по сырью, из 

которого они изготовлены. 

Определять виды ниток: шёлковые, 

мулине, швейные, пряжа, их 

использование. 

Определять под руководством учителя 

сырьё для производства натуральных 

тканей (хлопковые и льняные ткани 

вырабатывают из волокон растительного 

происхождения; шерстяные производят из 
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волокна, получаемого из шерсти 

животных). 

Выбирать виды ниток и ткани в 

зависимости от выполняемых работ и 

назначения под руководством учителя. 

Соблюдать технологическую 

последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану. 

Самостоятельно анализировать образцы 

изделий по памятке, выполнять работу 

по технологической карте. 

Выполнять разметку с помощью лекала 

(простейшей выкройки). 

Выполнять выкраивание деталей 

изделия при помощи ножниц. 

Расходовать экономно ткань и нитки при 

изготовлении изделия. 

Понимать особенности разметки деталей 

кроя и резания (раскрой) ткани и по 

лекалу (или выкройке). 
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Использовать приёмы работы с нитками 

(наматывание, сшивание, вышивка). 

Различать виды ниток, сравнивать их 

свойства (цвет, толщина). 

Соединять детали кроя изученными 

строчками. 

Использовать при выполнении изделий 

нетканые материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), знать их строение, 

свойства. 

Выполнять отделку деталей изделия, 

используя строчки стежков, а также 

различными отделочными материалами. 

Оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

выкраивания деталей, аккуратность 

сшивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы). 

Составлять план работы, работать по 

технологической карте. 

Использовать в практической работе 

варианты строчки прямого стежка и 

строчки косого стежка. 
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Знакомиться с вышивками разных 

народов России. 

Использовать дополнительные 

материалы при работе над изделием. 

Осуществлять контроль выполнения 

работы над изделием по шаблонам и 

лекалам. 

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдение, обсуждение, 

исследование (ткани и трикотаж, 

нетканые полотна, натуральные ткани, 

виды ниток и их назначение, лекало, 

разметка по лекалу, способы соединения 

деталей из ткани, строчка косого стежка и 

её варианты). 

Корректировать изделие при решении 

поставленных задач: его конструкцию, 

технологию изготовления. 

3 Конструирование и 

моделирование 

(10 ч): 

— конструирование и 

моделирование 

из бумаги, 

картона, 

Основные и дополнительные 

детали. 

Общее представление о правилах 

создания гармоничной 

композиции. 

Выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму 

и определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; конструировать и 

моделировать изделия из различных 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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пластичных 

материалов, 

природных 

и текстильных 

материалов 

Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по простейшему чертежу или 

эскизу. 

Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие. 

материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. 

Вносить элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделие в связи 

с дополненными/изменёнными 

функциями/ условиями использования: 

изменять детали конструкции изделия 

для создания разных его вариантов, 

вносить творческие изменения в 

создаваемые изделия. 

При выполнении практических работ 

учитывать правила создания 

гармоничной композиции. 

Конструировать симметричные формы, 

использовать способы разметки таких 

форм при работе над конструкцией. 

Учитывать основные принципы 

создания конструкции: прочность и 

жёсткость 

4 Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

(2 ч) 

Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях. 

Поиск информации. 

Интернет как источник 

информации. 

Осуществлять поиск информации, в том 

числе в Интернете под руководством 

взрослого. 

Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Понимать, анализировать информацию, 

представленную в учебнике в разных 

формах. 

Воспринимать книгу как источник 

информации. 

Наблюдать, анализировать и 

соотносить разные информационные 

объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый 

и/или слайдовый план) и делать 

простейшие выводы. 

 

 
 
 

 
 

 
 

3 КЛАСС (34 часа) 

 

 Тематические 

модули 

Основное 

содержание 

Основные виды  

деятельности  

обучающихся 

Электро

нные 

(цифров
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ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

1 Технологии, 

профессии и 

производства 

(8 ч) 

Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные 

потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой 

трудовой деятельности в 

современных условиях. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Современные производства и 

профессии, связанные с 

обработкой материалов, 

аналогичных используемым на 

уроках технологии. 

Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

Соблюдать правила безопасной работы, 

выбор инструментов и приспособлений в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий. 

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы и 

выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; 

убирать рабочее место по окончании 

практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, 

уборки, поддержания порядка рабочего 

места людьми разных профессий. 

Использовать свойства материалов при 

работе над изделиями. 

Учитывать при работе над изделием общие 

правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, размеров, 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику

. 
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соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды 

(общее представление). 

Мир современной техники. 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. 

Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость 

конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая 

форма и др.). 

Бережное и внимательное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

материала и внешнего оформления изделия 

его назначению, стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Рассматривать варианты решения 

человеком конструкторских инженерных 

задач (различные отрасли, профессии) на 

основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения; треугольник как устойчивая 

геометрическая форма). 

Определять самостоятельно этапы 

изготовления изделия на основе анализа 

готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с 

технологической картой. 

Отбирать материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их (с 

помощью учителя). 

Анализировать устройство изделия, 

определять в нём детали и способы их 

соединения. 
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Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества; распределение 

работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

Рассматривать разнообразие творческой 

трудовой деятельности в современных 

условиях. 

Приводить примеры традиций и праздников 

народов России, ремёсел, обычаев и 

производств, связанных с изучаемыми 

материалами и производствами. 

2 Технологии 

ручной  

обработки 

материалов (10 ч): 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном; 

Некоторые (доступные в 

обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и 

способов обработки материалов в 

различных видах изделий; 

сравнительный анализ 

технологий при использовании 

того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги 

и ткани, коллаж и др.). Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся; подконтролем учителя в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочемместе; 

убирать рабочее место. 

Применять правила рационального и 

безопасного использования инструментов 

(угольник, циркуль, игла, шило и др.). 

Определять названия и назначение 

основных инструментов и приспособлений 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления 

(циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило, и др.); 

называние и выполнение приёмов 

их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих 

представлений о 

технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор материалов и 

инструментов; экономная 

разметка материалов; обработка с 

целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений). 

Биговка (рицовка). 

для ручного труда и выбирать необходимые 

инструменты и приспособления для 

выполнения изделий. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства изучаемых видов бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды бумаги и 

картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). 

Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой 

выбор. Использовать свойства бумаги и 

картона при изготовлении объёмных 

изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой, правила безопасной 

работы, правила разметки деталей. 

Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом. 

Читать простейшие чертежи развёрток, 

схемы изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданному чертежу под 

руководством учителя. 

Выполнять несложные расчёты размеров 

деталей изделия, ориентируясь на образец, 

эскиз или технический рисунок. 
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Изготовление объёмных изделий 

из развёрток. Преобразование 

развёрток 

несложных форм. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). 

Чтение и построение простого 

чертежа/ эскиза развёртки 

изделия. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с 

помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Использование трикотажа 

Выстраивать простые чертежи/эскизы 

развёртки изделия. Выполнять разметку 

деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Решать задачи на внесение 

необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. 

Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, выполнять 

технологическиеоперации в соответствии с 

общим представлением о технологическом 

процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и 

инструментов; экономнаяразметка; 

обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделкаизделия; проверка изделия в 

действии, внесение 

необходимыхдополнений и изменений). 

При освоении новой технологии 

(художественной техники) выполнения 

изделия анализировать конструкцию с 

опорой на образец. 
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и нетканых материалов для 

изготовления изделий. 

Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или 

вариантов строчки петельного 

стежка для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание 

пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). 

Изготовление швейных изделий 

из нескольких деталей. 

Использование дополнительных 

материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном 

изделии. 

Самостоятельно планировать свою 

деятельность по предложенному в 

учебнике, рабочей тетради образцу, вносить 

коррективы в выполняемые действия. 

Решать простейшие задачи технико-

технологического характера 

по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями. 

Выполнять сборку узлов и конструкций с 

подвижным и неподвижным соединением 

деталей. 

Изготавливать несложные конструкции 

изделий из бумаги и картона по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы 

обработки материалов в различных видах 

изделий; проводить сравнительный анализ 

технологий при использовании того или 

иного материала. 

Применять общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и 
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внешнего оформления изделия его 

назначению. 

Следовать общему представлению о 

стилевой гармонии в предметном ансамбле; 

гармонии предметной и окружающей 

среды. 

Понимать технологический и практический 

смысл различных видов соединений в 

технических сооружениях, использовать их 

при решении простейших конструкторских 

задач. 

 — технологии 

работы с  

пластичными 

материалами; 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильнои рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями; под 

контролем учителяв процессе выполнения 

изделия проверять и восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее 

место. 

Организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия. 
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Планировать практическую работу и 

работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор. 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы со стекой. 

Использовать свойства (цвет, состав, 

пластичность) пластичных материалов при 

выполнении изделий. 

Объяснять значение использования 

пластичных материалов в жизни человека. 

Выбирать материал в зависимости от 

назначения изделия. 

Наблюдать за использованием пластичных 

материалов в жизнедеятельности человека. 

Самостоятельно анализировать образцы 

изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология 

изготовления); изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

Выполнять отделку и изделия или его 

деталей по собственному замыслу с учётом 

общей идеи и конструктивных 

особенностей изделия. 
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Выбирать и применять при работе над 

изделиями приёмы работы с пластичными 

материалами. 

Использовать разные способы лепки. 

Использовать пластилин для отделки 

изделий и его деталей. 

Использовать технологию выполнения 

объёмных изделий — корректировать 

конструкцию и технологию изготовления. 

Оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность). 

С помощью учителя наблюдать и 

сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию изготовления 

изделий из одинаковых материалов. 

Знакомиться с видами рельефа: 

контррельеф, барельеф, горельеф, 

приёмами получения рельефных 

изображений (процарапывание, 

вдавливание, налеп и др.). 

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения (откуда скульпторы 
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черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства 

художественной выразительности). 

 — технологии 

работы 

с природным 

материалом; 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным материалом, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся; подконтролем учителя в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место. 

Узнавать и называть основные материалы и 

их свойства, происхождение, применение в 

жизни. 

Сравнивать свойства природных 

материалов и на основе полученных 

выводов отбирать материал для выполнения 

изделий. 

Использовать свойства природных 

материалов при изготовлении объёмных 

изделий, создании декоративных 

композиций. 
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Выбирать материалы в соответствии с 

заданными критериями к выполненным 

простейшим чертежам, эскизам, наброскам. 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и 

хранить природные материалы для 

дальнейшего использования при 

выполнении изделий. 

Выполнять и выбирать технологические 

приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы 

работы с природными материалами. 

Использовать при выполнении и отделке 

изделий различные природные материалы. 

Выполнять сборку изделий из природных 

материалов, используя для соединения 

деталей клей и пластилин. 

 — технологии 

работы с  

текстильными 

материалами 

Выполнять отделку изделия из природных 

материалов, используя технологии росписи, 

аппликации. 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильнои рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 
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индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия самостоятельно контролировать и 

принеобходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Самостоятельно применять правила 

безопасной и аккуратной работы 

ножницами, иглой, клеем. 

Определять и различать ткани, трикотаж, 

нетканое полотно. 

Знать особенности строения ткани, 

трикотажа, нетканого полотна. 

Самостоятельно выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, схемы, 

чертежи. 

Понимать технологию обработки 

текстильных материалов. 

Изучать исторические народные ремёсла, 

современные производства и профессии, 

связанные с технологиями обработки 

текстильных материалов. 

Рассматривать и анализировать образцы 

изделий. 
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Подбирать текстильные материалы в 

соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. 

Подбирать ручные строчки (варианты 

строчки прямого и косого стежков) для 

сшивания и отделки изделий. 

Выполнять раскрой деталей по готовым 

собственным несложным лекалам 

(выкройкам). 

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения. 

Выполнять отделку изделия аппликацией, 

вышивкой и отделочными материалами. 

Работать над изделием в группах. 

Выполнять простейший ремонт изделий 

(пришивание пуговиц). 

Изучать исторические народные ремёсла, 

современные производства и профессии, 

связанные с технологиями обработки 

текстильных материалов. 

3 Конструирование 

и  

моделирование 

(12 ч): 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по 

Использовать в практической работе 

основные инструменты и приспособления 

для ручного труда (гаечный ключ, 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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— работа с  

«Конструктором»; 

заданным условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным). 

Способы подвижного и 

неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

отвёртка), применять правила безопасной и 

аккуратной работы. 

Определять детали конструктора 

(площадки, планки, оси, кронштейны, 

уголки, колёса, винты, гайки) и 

инструменты (отвёртка, гаечный ключ), 

необходимые на каждом этапе сборки. 

Выделять крепёжные детали (винт, болт, 

гайка). 

Сравнивать свойства металлического и 

пластмассового конструкторов 

Использовать приёмы работы с 

конструктором: завинчивание и 

отвинчивание. 

Использовать виды соединения деталей 

конструкции — подвижное и неподвижное, 

различать способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей наборов 

типа «Конструктор», их использование в 

изделиях, жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

Учитывать в практической работе 

техническое требование к конструкции — 

прочность. 
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Проводить опыт по видам соединений 

деталей набора типа «Конструктор». 

 — конструирование 

и моделирование из 

бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

Создание простых макетов и 

моделей архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

Выполнение заданий на 

доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с 

учётом дополнительных условий 

(требований). Использование 

измерений и построений для 

решения практических задач. 

Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной 

конструкции 

в развёртку (и наоборот). 

Конструировать и моделировать изделия из 

наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным). 

Презентовать готовое изделие. Оценивать 

качество выполнения изделия по заданным 

критериям. 

Анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу. Выделять детали 

конструкции, называть их форму, 

расположение и определять способ 

соединения. Составлять план выполнения 

изделия. 

Конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов, в том числе с 

применением наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). 
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Повторять в конструкции изделия 

конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов. 

Создавать простые макеты и модели 

архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

Дорабатывать конструкции (отдельных 

узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). 

Использовать измерения и построения для 

решения практических задач. 

Решать задачи на трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот). 

4 Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

(4 ч) 

Информационная среда, 

основные источники (органы 

восприятия) информации, 

получаемой человеком. 

Сохранение и передача 

информации. 

Информационные технологии. 

Источники информации, 

используемые 

Различать, сравнивать источники 

информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в жизни 

современного человека. 

Использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения 

информации. 

Осваивать правила набора текста, работу с 

программой Microsoft Word (или другой), 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Современный информационный 

мир. Персональный компьютер 

(ПК) 

и его назначение. 

Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, 

DVD). 

Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

понимать её назначение. Создавать и 

сохранять документ в программе Microsoft 

Word (или другой), форматировать (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) и печатать документ. 

Выполнять простейшие операции над 

готовыми файлами и папками (открывать, 

читать). 

Создавать небольшие тексты, 

редактировать их. 

Воспринимать книгу как источник 

информации; наблюдать и соотносить 

разные информационные объекты в 

учебнике(текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовыйплан) и делать 

выводы, умозаключения; самостоятельно 

заполнять технологическую карту по 

заданному образцу. 

Различать основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой 

человеком. 

Работать с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD). 
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Выполнять преобразование информации, в 

том числе переводить 

текстовую информацию в табличную 

форму. 

Использовать при защите проекта 

информацию, представленную в учебнике в 

разных формах. 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тематические 

модули 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

1 Технологии, 

профессии и 

производства 

(12 ч) 

Профессии и технологии 

современного мира. 

Использование достижений 

науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и 

использование синтетических 

материалов с определёнными 

заданными свойствами в 

различных отраслях и 

профессиях. 

Соблюдать правила безопасной работы, 

выбирать инструменты и приспособления 

в зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий. Рационально и 

безопасно использовать и хранить 

инструменты, с которыми ученики 

работают на уроках. 

Классифицировать инструменты по 

назначению: режущие, колющие, 

чертёжные. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с 

опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.). 

Информационный и влияние на 

жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека на 

окружающую среду, способы её 

защиты. 

Сохранение и развитие традиций 

прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей 

к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и 

современных технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Проверять и определять исправность 

инструментов. 

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы и 

выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; 

убирать рабочее место по окончании 

практической работы. 

Изучать важность подготовки, 

организации, уборки, поддержания порядка 

рабочего места людьми разных профессий. 

Использовать свойства материала при 

изготовлении изделия и заменять материал 

на аналогичный по свойствам. 

Рассматривать возможности 

использования синтетических мате- риалов 

с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. 

Рассматривать использование нефти в 

производстве как универсального сырья. 

Называть материалы, получаемые из 

нефти. 
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Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(реализация заданного или 

собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и 

технологических решений). 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного 

года. Использование 

комбинированных техник 

создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

Изготавливать изделия с учётом 

традиционных правил и современных 

технологий (лепка, шитьё, вышивка и др.). 

Использовать конструктивные и 

художественные свойства материалов в 

зависимости от поставленной задачи. 

Осознанно выбирать материалы в 

соответствии с конструктивными 

особенностями изделия. 

Определять этапы выполнения изделия на 

основе анализа образца, графической 

инструкции и самостоятельно. 

Выбирать в зависимости от свойств 

материалов технологические приёмы их 

обработки. 

Сравнивать последовательность 

выполнения изделий с производством в 

различных отраслях. 

Изучать современные производства и 

профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. 

Рассматривать профессии и технологии 

современного мира, использование 
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достижений науки в развитии технического 

прогресса. 

Изучать влияние современных технологий 

и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами. 

2 Технологии 

ручной  

обработки  

материалов  

(6 ч): 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном; 

Синтетические материалы — 

ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с 

заданными свойствами. 

Использование измерений, 

вычислений и построений для 

решения практических задач. 

Внесение дополнений и 

изменений в условные 

графические изображения в 

соответствии с 

дополнительными/ изменёнными 

требованиями к изделию. 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно ирационально размещать 

инструменты и материалы в соответствиис 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессевыполнения 

изделия самостоятельно контролировать и 

принеобходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов. 

Обосновывать использование свойств 

бумаги и картона при выполнении изделия. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений 

выполнять разные способы 

разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение 

доступных художественных 

техник. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор 

Осваивать отдельные новые доступные 

приёмы работы с бумагой и картоном 

(например, гофрированная бумага и картон, 

салфеточная, креповая и др.). 

Читать графические схемы изготовления 

изделия и выполнять изделие по заданной 

схеме. 

Выполнять несложные расчёты размеров 

деталей изделия, ориентируясь на образец, 

эскиз, технический рисунок или чертёж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы 

развёртки изделия.  

Выполнять разметку деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз. 

Решать простейшие задачи, требующие 

выполнения несложных эскизов развёрток 

изделий с использованием условных 

обозначений. 

Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия. Выполнять изделия 

на основезнаний и представлений о 
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текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. 

Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки 

петлеобразного и 

крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки 

синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное 

определение технологий их 

обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

технологическом процессе; анализировать 

устройство и назначение изделия; 

выстраивать последовательность 

практических действий и технологических 

операций; подбирать материалы и 

инструменты; выполнять 

экономнуюразметку, обработку с целью 

получения деталей, сборку, 

отделкуизделия, проверку изделия в 

действии, внесение 

необходимыхдополнений и изменений. 

Планировать и изготавливать изделие с 

опорой на инструкцию или творческий 

замысел; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия. 

Решать простейшие задачи 

рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия. 

Читать и анализировать графические 

схемы, чертежи развёрток, технических 

рисунков изделий; создавать эскизы 

развёрток по образцу и заданным условиям. 
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Комбинированное использование 

разных материалов. 

Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки 

петлеобразного и 

крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки 

синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное 

определение технологий их 

обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

Комбинированное использование 

разных материалов. 

Использовать сложные способы 

пластической обработки бумаги для 

создания объёмных конструкций и сложных 

поверхностей (архитектурных объектов, 

бытовых предметов и пр.). 

Применять известные способы и приёмы 

работы с пластичными материалами для 

реализации собственного замысла. 

Определять место того или иного 

пластичного материала в общем 

композиционном замысле и 

конструктивном решении. 

Изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия, модели, макеты сложных форм. 

Выполнять моделирование, понимать и 

создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять 

по ней работу. 

 — технологии 

работы с  

пластичными 

материалами; 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с пластичными 

материалами,правильно и рационально 

размещать инструменты и материалыв 

соответствии с индивидуальными 
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особенностями, в процессевыполнения 

изделия самостоятельно проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте. 

Объяснять выбор использования 

пластичных материалов их конструктивной 

и технологической необходимостью для 

конкретного изделия или сочетания с 

другими материалами. 

Наблюдать за декоративно-прикладными 

возможностями использования 

пластических масс в творческих работах 

мастеров. 

Выбирать различные материалы по 

техническим, технологическим и 

декоративно-прикладным свойствам в 

зависимости от назначения изделия. 

Систематизировать знания о свойствах 

пластичных материалов. 

Самостоятельно анализировать образцы 

изделий: конструктивные особенности и 

технологию изготовления; изготавливать 

изделия по собственному замыслу. 

Иметь представление об используемых 

мастерами материалах в наиболее 



865 
 

распространённых традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 

культурных традициях своего региона и 

России. 

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их 

свойств. 

Использовать пластические массы для 

изготовления сложных композиций (как для 

изготовления деталей, так и в качестве 

соединительного материала). 

 — технологии 

работы 

с природным 

материалом; 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным материалом, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся,в процессе выполнения 

изделия самостоятельно контролировать и 

при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Систематизировать общие знания и 

представления о древесных материалах. 

Называть свойства природного материала 
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— древесины; сравнивать древесину по 

цвету, форме, прочности; сравнивать 

свойства древесины со свойствами других 

природных материалов; объяснять 

особенности использования древесины в 

декоративно-прикладном искусстве и 

промышленности. 

Объяснять выбор видов природных 

материалов для изготовления изделий 

декоративного и бытового характера. 

 — технологии 

работы 

с природным 

материалом; 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным материалом, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся,в процессе выполнения 

изделия самостоятельно контролировать и 

при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Систематизировать общие знания и 

представления о древесных материалах. 

Называть свойства природного материала 

— древесины; сравнивать древесину по 

цвету, форме, прочности; сравнивать 
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свойства древесины со свойствами других 

природных материалов; объяснять 

особенности использования древесины в 

декоративно-прикладном искусстве и 

промышленности. 

Объяснять выбор видов природных 

материалов для изготовления изделий 

декоративного и бытового характера. 

 — технологии 

работы с  

текстильными 

материалами; 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с текстильными 

материалами,правильно и рационально 

размещать инструменты и материалыв 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся,в процессе 

выполнения изделия самостоятельно 

контролировать ипри необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте. 

Самостоятельно применять освоенные 

правила безопасной работы инструментами 

и аккуратной работы с материалами. 

Определять необходимые инструментов и 

приспособления для ручного труда в 
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соответствии с конструктивными 

особенностями изделий. 

Различать натуральные (растительного и 

животного происхождения) и химические 

(искусственные и синтетические) ткани, 

определять свойства синтетических 

тканей. Сравнивать свойства 

синтетических и натуральных тканей. 

Понимать возможности использования 

специфических свойств синтетических 

тканей для изготовления специальной 

одежды. 

Сравнивать ткани различного 

происхождения (внешний вид, толщина, 

прозрачность, гладкость, намокаемость). 

Определять и/или выбирать текстильные 

и волокнистые материалы для выполнения 

изделия, объяснять свой выбор. 

Самостоятельно выбирать виды ниток и 

ткани в зависимости от выполняемых работ 

и назначения изделия. 

Понимать особенности материалов 

одежды разных времён. 
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Самостоятельно выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, схемы, 

чертежи. 

Понимать технологию обработки 

текстильных материалов. 

Подбирать текстильные материалы в 

соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. 

Подбирать ручные строчки для сшивания и 

отделки изделий. 

Выполнять раскрой деталей по готовым 

собственным несложным лекалам 

(выкройкам). 

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения. 

Выполнять отделку изделия аппликацией, 

вышивкой и отделочными материалами. 

Выполнять работу над изделием в группах. 

Иметь представление о дизайне одежды в 

зависимости от её назначения, моды, 

времени, изготовление моделей народного 

или исторического костюма народов 

России. Использовать и различать виды 

аксессуаров в одежде. 
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 — технологии 

работы 

с другими 

доступными 

материалами 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с материалом по выбору 

учителя(например, пластик, поролон, 

пенопласт, соломка или пластиковые 

трубочки и др.), правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, в процессе 

выполнения изделиясамостоятельно 

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте. 

Осознанно соблюдать правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов. 

Наблюдать и исследовать свойства 

выбранного материала в сравнении со 

свойствами ранее изученных материалов 

(бумаги, картона, природного материала и 

др.). 

В ходе исследования определять способы 

разметки, выделения и соединения деталей, 

выполнения сборки и отделки изделия с 

учётом ранее освоенных умений. 
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3 Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

— работа 

с «Конструк- 

тором 

Современные требования к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-

технологических проблем на всех 

этапах аналитического и 

технологического процесса при 

выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. 

Конструктивные, 

соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильнои рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия самостоятельно контролировать и 

принеобходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Использовать в практической работе 

основные инструменты и приспособления 

для ручного труда (гаечный ключ, 

отвёртка), применяя правила безопасной и 

аккуратной работы. 

На основе анализа образца самостоятельно 

выбирать необходимые детали на каждом 

этапе сборки. 

Выбирать необходимые для выполнения 

изделия детали конструктора и виды 

соединений (подвижное или неподвижное). 

Выполнять соединения металлических 

деталей при помощи гаечного ключа и 

отвёртки, используя винты и гайки, 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Инструменты и детали для 

создания робота. 

Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, 

тестирование робота. 

Преобразование конструкции 

робота. 

Презентация робота. 

использовать изученные способы 

соединения деталей. 

Определять основные этапы 

конструирования изделий с опорой на 

готовую модель, схему, план работы, 

заданным условиям; понимать 

информацию, представленную в разных 

формах. 

Анализировать и обсуждать 

конструктивные особенности изделий 

сложной конструкции; подбирать 

технологию изготовления сложной 

конструкции. 

Анализировать конструкцию реального 

объекта, сравнивать его с образцом и 

определять основные элементы его 

конструкции. 

Использовать свойства металлического и 

пластмассового конструктора при создании 

объёмных изделий. 

Выбирать необходимые для выполнения 

изделия детали конструктора (при 

необходимости заменить на доступные) и 

виды соединений (подвижное или 

неподвижное). 
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Применять навыки работы с 

металлическим конструктором. 

Презентовать готовые конструкции при 

выполнении творческих и коллективных 

проектных работ. 

 — конструирование 

и  

моделирование  

из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных 

и текстильных 

материалов; 

Анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы 

соединения деталей. 

Повторять в конструкции изделия 

конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов. 

Составлять на основе анализа готового 

образца план выполнения изделия. 

Анализировать последовательность 

операций технологического 

производственного процесса изготовления 

изделий и соотносить с 

последовательностью выполнения изделия 

на уроке. 

Определять общие конструктивные 

особенности реальных объектов и 

выполняемых изделий. 

Создавать изделие по собственному 

замыслу. 
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Учитывать при выполнении практической 

работы современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Осуществлять поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных 

работ (изменение конструкции изделия, 

способов отделки, соединения деталей и 

др.) 

 — робототехника Соблюдать правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место. 

Распознавать и называть 

конструктивные, соединительные элементы 

и основные узлы робота. 

Подбирать необходимые инструменты и 

детали для создания робота. 

Конструировать робота в соответствии со 

схемой, чертежом, образцом, инструкцией, 

собственным замыслом. 

Составлять простой алгоритм действий 

робота. 
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Программировать робота выполнять 

простейшие доступные операции. 

Сравнивать с образцом и тестировать 

робота. 

Выполнять простейшее преобразование 

конструкции робота. 

Презентовать робота (в том числе с 

использованием средств ИКТ). 

4 Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

(6 ч) 

Работа с доступной информацией 

в Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

Электронные и медиа-ресурсы в 

художественно-конструкторской, 

проектной, предметной 

преобразующей деятельности. 

Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск 

дополнительной информации по 

тематике 

творческих и проектных работ, 

использование рисунков из 

ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др. 

Понимать и самостоятельно соблюдать 

правила пользования персональным 

компьютером.  

Называть и определять назначение 

основных устройств компьютера (с 

которыми работали на уроках). 

Знать современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Находить и отбирать разные виды 

информации в Интернете по заданным 

критериям, для презентации проекта. 

Использовать различные способы 

получения, передачи и хранения 

информации. 

Использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Создание презентаций в 

программе PowerPoint или 

другой. 

информации. 

Наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) и делать 

выводы и обобщения. 

С помощью учителя создавать печатные 

публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; оформлять слайды 

презентации (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); работать с 

доступной информацией; работать в 

программе PowerPoint (или другой). 

Осваивать правила работы в программе 

PowerPоint (или другой). 

Создавать и сохранять слайды 

презентации в программе PowerPоint (или 

другой). 

Набирать текст и размещать его на слайде 

программы PowerPoint (или другой), 

размещать иллюстративный материал на 

слайде, выбирать дизайн слайда. 

Выбирать средства ИКТ, компьютерные 

программы для презентации разработанных 

проектов. 
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2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 

обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств 

организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт 

овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 
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физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 

обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 

способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 

учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический 

процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение 

целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает 

в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые 

рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической 

культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя 

из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды 

спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 
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этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные 

и предметные результаты. Личностные результаты представлены в 

программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и 

предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе составляет 402 ч (три часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 96 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как 

занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 

составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на 

уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале 

и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 



881 
 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в 

положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; 

прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). 

Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину 

и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

 Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр 

древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. 

Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну 

по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. 

Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на 

месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двух-шажным попеременным ходом; 

спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными 

палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски 

малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, 

сидя и лёжа. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком 
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одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с 

разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и 

направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием 

предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами 

спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к 

соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры 

у древних народов, населявших территорию России. История появления 

современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии 

физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на 

учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление 

организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении 

из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в 

разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба 

приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье 

разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; 
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прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, 

ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; 

бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двух-шажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в 

движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды 

современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и 

прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. 

Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с 

приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: 

прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте 

и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному 

футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры 

в России. Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование 

физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой 

помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для 

снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 
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больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в 

естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических 

и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце 

«Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 

старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на 

занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической 

подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча 

сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 
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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. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

■ становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры народов России, осознание её связи с трудовой 

деятельностью и укреплением здоровья человека; 

■ формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

■ проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

■ уважительное отношение к содержанию национальных подвижных 

игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

■ стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению 

правил здорового образа жизни; 

■ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической 

деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении 

каждого года обучения. 

 По окончании первого года обучения учащиеся научатся: познавательные 

УУД: 

■ находить общие и отличительные признаки в передвижениях 

человека и животных; 

■ устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

■ сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 

■ выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

■ воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и 
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их исходные положения; 

■ высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 

■ управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

■ обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 

■ выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

■ выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

■ проявлять уважительное отношение к участникам совместной 

игровой и соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: познавательные 

УУД: 

■ характеризовать понятие «физические качества», называть 

физические качества и определять их отличительные признаки; 

■ понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

■ выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

■ вести наблюдения за изменениями показателей физического 

развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

■ объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

■ исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, 

аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых 

решениях; 

■ делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных 

игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

регулятивные УУД: 

■ соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с 
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учётом их учебного содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и 

плавательной подготовкой); 

■ выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя; 

■ взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

■ контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: познавательные 

УУД: 

■ понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 

■ объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять 

способы её регулирования на занятиях физической культурой; 

■ понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 

■ обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

■ вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

■ организовывать совместные подвижные игры, принимать в них 

активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

■ правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

■ активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из 

осваиваемых видов спорта; 

■ делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 

■ контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 
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■ взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 

■ оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

■ сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие 

и отличительные особенности; 

■ выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

■ объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, 

быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

6 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

■ использовать специальные термины и понятия в общении с учителем 

и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

■ оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 

■ выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

■ самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала 

и с учётом собственных интересов; 

■ оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими 

упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

■ приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
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■ соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

■ выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

■ анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 

■ демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две 

и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 

■ демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим 

шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину 

толчком двумя ногами; 

■ передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без 

палок); 

■ играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

■ демонстрировать примеры основных физических качеств и 

высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и 

физическим развитием; 

■ измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями; 

■ выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, 

перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

■ демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении; 

■ выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

■ передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; 

спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

■ организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр; 

■ выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

■ соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки; 

■ демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 
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подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

■ измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 ■ выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, 

объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

■ выполнять движение противоходом в колонне по одному, пе-

рестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

■ выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и 

левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной 

вперёд; 

■ передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

■ демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге; 

■ демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения 

танцев галоп и полька; 

■ выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя; 

■ передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, 

спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

■ выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол 

(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча 

снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча 

змейкой). 

■ выполнять упражнения на развитие физических качеств, де-

монстрировать приросты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

■ объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с 

подготовкой к труду и защите Родины; 

■ осознавать положительное влияние занятий физической подотовкой 

на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

■ приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу 

при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и 

гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной 
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и плавательной подготовкой; 

■ проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости; 

■ демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо 

освоенных упражнений (с помощью учителя); 

■ демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания; 

■ демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом 

исполнении под музыкальное сопровождение; 

■ выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

■ выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

■ демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди 

или кролем на спине (по выбору учащегося); 

■ выполнять освоенные технические действия спортивных игр 

баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



892 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС (99 ч) 

Программные 

учебные 

разделы и 

темы 

Программное 

содержание 
Характеристика деятельности учащихся 

Электронные 

образователь

ные ресурсы 

Знания о 

физической 

культуре (2 ч) 

Понятие «физическая 

культура» как заня-

тия физическими 

упражнениями и 

спортом по 

укреплению 

здоровья, физическо-

му развитию и физи-

ческой подготовке. 

Связь физических 

упражнений с движе-

ниями животных и 

Тема «Что понимается под физической культурой» (рассказ 

учителя, просмотр видеофильмов и иллюстративного материала): 

■ обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях физи-

ческими упражнениями, которым обучают школьников на 

уроках физической культуры, рассказывают об известных видах 

спорта и проводят примеры упражнений, которые умеют 

выполнять; 

■ проводят наблюдение за передвижениями животных и выделяют 

общие признаки с передвижениями человека; 

проводят сравнение между современными физическими 

упражнениями и трудовыми действиями древних охотников, 

устанавливают возможную связь между ними 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5739/start/16

9041/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
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трудовыми действия-

ми древних людей 

Способы само-

стоятельной 

деятельности 

(2 ч) 

Режим дня, правила 

его составления и 

соблюдения 

Тема «Режим дня школьника» (беседа с учителем, использование 

иллюстративного материала): 

■ обсуждают предназначение режима дня, определяют 

основные дневные мероприятия первоклассника и 

распределяют их 

по часам с утра до вечера; 

знакомятся с таблицей режима дня и правилами её оформления, 

уточняют индивидуальные мероприятия и заполняют таблицу (по 

образцу, с помощью родителей) 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5733/start/16

8855/ 

 

Физическое 

совершенство-

вание (92 ч). 

Оздоровитель-

ная физическая 

культура (3 ч) 

Гигиена человека и 

требования к 

проведению 

гигиенических 

процедур. 

Осанка и комплексы 

упражнений для 

правильного её 

развития. 

Тема «Личная гигиена и гигиенические процедуры» (беседа с 

учителем, использование видеофильмов и иллюстративного 

материала): 

■ знакомятся с понятием «личная гигиена», обсуждают поло-

жительную связь личной гигиены с состоянием здоровья человека; 

■ знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами их 

выполнения, устанавливают время их проведения в режиме дня. 

Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с использованием 

фотографий, рисунков, видеоматериала): 

■ знакомятся с понятием «осанка человека», правильной и 

неправильной формой осанки, обсуждают её отличительные 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5738/start/16

8908/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
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Физические упражне-

ния для физкультми-

нуток и утренней 

зарядки 

признаки; 

■ знакомятся с возможными причинами нарушения осанки и 

способами её профилактики; 

■ определяют целесообразность использования физических 

упражнений для профилактики нарушения осанки; 

разучивают упражнения для профилактики нарушения осанки 

(упражнения для формирования навыка прямостояния и упражнения 

для развития силы отдельных мышечных групп). 

Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня 

школьника» (рассказ учителя, использование видеофильмов, 

иллюстративного материала): 

■ обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её предназначении в учебной 

деятельности учащихся младшего школьного возраста; 

■ устанавливают положительную связь между физкультминутками и 

предупреждением утомления во время учебной деятельности, 

приводят примеры её планирования в режиме учебного дня; 

■ разучивают комплексы физкультминуток в положении сидя и стоя 

на месте (упражнения на усиление активности дыхания, 

кровообращения и внимания; профилактики утомления мышц 

пальцев рук и спины); 

■ обсуждают рассказ учителя о пользе утренней зарядки, правилах 

n/5739/start/16

9041/ 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5736/start/16

8916/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
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выполнения входящих в неё упражнений; 

■ уточняют название упражнений и последовательность их 

выполнения в комплексе; 

■ разучивают комплекс утренней зарядки, контролируют 

правильность и последовательность выполнения входящих в него 

упражнений (упражнения для усиления дыхания 

и работы сердца; для мышц рук, туловища, спины, живота и 

ног;дыхательные упражнения для восстановления организма) 

Спортивно- 

оздоровитель-

ная физическая 

культура (71 

ч). 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры, подбора 

одежды для занятий 

Тема «Правила поведения на уроках физической культуры» (учебный 

диалог): 

■ знакомятся с правилами поведения на уроках физической 

культуры, требованиями к обязательному их соблюдению; 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4188/start/16

9062/ 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

в спортивном зале и 

на открытом воздухе. 

Исходные положения 

в физических упраж-

нениях: стойки, 

упоры, седы, положе-

ния лёжа. 

Строевые 

■ знакомятся с формой одежды для занятий физической культурой 

в спортивном зале и в домашних условиях, во время прогулок на 

открытом воздухе. 

Тема «Исходные положения в физических упражнениях» 

(использование показа учителя, иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

■ знакомятся с понятием «исходное положение» и значением 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5566/start/16

8978/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
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упражнения: 

построение и пере-

строение в одну и две 

шеренги стоя на 

месте; повороты 

направо и налево; 

передвижение в 

колонне по одному с 

равномерной скоро-

стью. 

Гимнастические 

упражнения: стилизо-

ванные способы 

передвижения 

ходьбой и бегом; 

упражнения с 

гимнастическиммячо

м и  

гимнастической 

скакалкой; 

стилизованные  

гимнастические 

прыжки. 

Акробатические 

исходного положения для последующего выполнения упраж-

нения; 

■ наблюдают образец техники учителя, уточняют требования к 

выполнению отдельных исходных положений; 

■ разучивают основные исходные положения для выполнения 

гимнастических упражнений, их названия и требования 

к выполнению (стойки; упоры; седы, положения лёжа). 

Тема «Строевые упражнения и организующие команды на уроках 

физической культуры» (использование показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов): 

■ наблюдают и анализируют образец техники учителя, уточняют 

выполнение отдельных технических элементов; 

■ разучивают способы построения стоя на месте (шеренга, колонна 

по одному, две шеренги, колонна по одному и по два); 

■ разучивают повороты, стоя на месте (вправо, влево); 

разучивают передвижение ходьбой в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Тема «Гимнастические упражнения» (использование показа 

учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 

■ наблюдают и анализируют образцы техники 

гимнастическихупражнений учителя, уточняют выполнение 

отдельных 

элементов; 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3510/start/18

9584/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4102/start/18

9523/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/start/189584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/start/189584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/start/189584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/start/189584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
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упражнения: 

подъём туловища 

из положения лёжа 

на спине и животе; 

подъём ног из 

положения лёжа на 

животе; 

сгибание рук в 

положении упор 

лёжа; 

прыжки в 

группировке, толчком 

двумя 

ногами; прыжки 

вупоре на руки, 

толчком двумя 

ногами 

■ разучивают стилизованные передвижения (гимнастическийшаг; 

гимнастический бег; чередование гимнастическойходьбы с 

гимнастическим бегом); 

■ разучивают упражнения с гимнастическим мячом (подбрасывание 

одной рукой и двумя руками; перекладывание с одной 

руки на другую; прокатывание под ногами; поднимание 

ногами из положения лёжа на полу); 

■ разучивают упражнения со скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через скакалку, лежащую на полу; поочерёдное и 

последовательное вращение сложенной вдвое скакалкой 

одной рукой с правого и левого бока, двумя руками с правого 

и левого бока, перед собой); 

■ разучивают упражнения в гимнастических прыжках (прыжки 

в высоту с разведением рук и ног в сторону; с приземлением 

в полуприседе; с поворотом в правую и левую сторону). 

Тема «Акробатические упражнения» (практическое занятие 

в группах с использованием показа учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов);наблюдают и анализируют образцы 

техники учителя, контролируют её выполнение другими учащимися, 

помогают имисправлять ошибки;обучаются подъёму туловища из 

положения лёжа на спине 

и животе; 
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■ обучаются подъёму ног из положения лёжа на животе; 

■ обучаются сгибанию рук в положении упор лёжа; 

■ разучивают прыжки в группировке, толчком двумя ногами; 

разучивают прыжки в упоре на руках, толчком двумя ногами 

Лыжная 

подготовка 

Переноска лыж к 

месту занятия. 

Основная стойка 

лыжника. 

Передвижение на 

лыжах ступающим 

шагом (без палок). 

Передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом (без палок) 

Тема «Строевые команды в лыжной подготовке» (практическое 

занятие с использованием показа учителя, иллюстративного 

материала, видеофильмов): 

■ по образцу учителя разучивают выполнение строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на 

месте в одну шеренгу; 

■ разучивают способы передвижения в колонне по два с лыжами в 

руках. 

Тема «Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом» (с 

использованием показа учителя, иллюстративного материала, 

видеофильмов): 

■ наблюдают и анализируют образец техники передвижения на 

лыжах учителя ступающим шагом, уточняют отдельные её 

элементы; 

разучивают имитационные упражнения техники передвижения на 

лыжах ступающим шагом, контролируют отдельные её элементы; 

■ разучивают и совершенствуют технику ступающего шага во время 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5740/start/22

3641/ 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5099/start/22

3780/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/start/223780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/start/223780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/start/223780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/start/223780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
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передвижения по учебной дистанции; 

■ наблюдают и анализируют образец техники передвижения на 

лыжах учителя скользящим шагом, уточняют отдельные её 

элементы, сравнивают с техникой ступающего шага, выделяют 

отличительные признаки; 

■ разучивают имитационные упражнения техники передвижения на 

лыжах скользящим шагом без лыж, контролируют отдельные её 

элементы (по фазам движения и в полной координации); 

■ разучивают технику передвижения скользящим шагом 

в полной координации и совершенствуют её во время прохождения 

учебной дистанции 

n/4191/start/22

3621/ 

 

Лёгкая 

атлетика 

Равномерная ходьба и 

равномерный бег. 

Прыжки в длину и 

высоту с места, 

толчком двумя 

ногами; в высоту с 

прямого разбега 

Тема «Равномерное передвижение в ходьбе и беге» (объяснение 

учителя, рисунки, видеоматериалы): 

■ обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с исполь-

зованием лидера (передвижение учителя); 

■ обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изме-

нением скорости передвижения с использованием метронома; 

■ обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с измене-

нием скорости передвижения (по команде); 

■ обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием лидера (передвижение учителя); 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4188/start/16

9062/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5739/start/16

9041/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
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обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой 

скоростью; 

■ обучаются равномерному бегу в колонне по одному с разной 

скоростью передвижения с использованием лидера; 

■ обучаются равномерному бегу в колонне по одному с разной 

скоростью передвижения (по команде); 

■ обучаются равномерному бегу в колонне по одному в 

чередовании с равномерной ходьбой (по команде). 

Тема «Прыжок в длину с места» (объяснение и образец учителя, 

видеоматериал, рисунки): 

■ знакомятся с образцом учителя и правилами его выполнения 

(расположение у стартовой линии, принятие исходного 

положения перед прыжком; выполнение приземления после 

фазы полёта; измерение результата после приземления); 

■ разучивают одновременное отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа на месте; с поворотом в пра-

вую и левую сторону); 

■ обучаются приземлению после спрыгивания с горки матов; 

■ обучаются прыжку в длину с места в полной координации. 

Тема «Прыжок в длину и в высоту с прямого разбега» (объяснение и 

образец учителя, видеоматериал, рисунки): 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4187/start/16

9123/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
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наблюдают выполнение образца техники прыжка в высоту с прямого 

разбега, анализируют основные его фазы (разбег, отталкивание, 

полёт, приземление); 

■ разучивают фазу приземления (после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки); 

■ разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой впе-

рёд-вверх с места и с разбега с приземлением); 

■ разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускорением; 

бег с ускорением и последующим отталкиванием); 

разучивают выполнение прыжка в длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Считалки 

для самостоятельной 

организации 

подвижных игр 

Тема «Подвижные игры» (объяснение учителя, видеоматериал): 

■ разучивают считалки для проведения совместных подвижных 

игр; используют их при распределении игровых ролей среди 

играющих; 

■ разучивают игровые действия и правила подвижных игр, 

обучаются способам организации и подготовки игровых 

площадок; 

■ обучаются самостоятельной организации и проведению под-

вижных игр (по учебным группам); 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4236/start/18

9806/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/189806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/189806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/189806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/189806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/start/189625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/start/189625/
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играют в разученные подвижные игры n/4233/start/18

9625/ 

 

Прикладно-

ори-

ентированная 

физическая 

культура (18 ч) 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами спортив-

ных и подвижных игр. 

Подготовка к 

выполнению норма-

тивных требований 

комплекса ГТО 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических качеств 

к нормативным требованиям комплекса ГТО 

■ разучивают фазу приземления (после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки); 

■ разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой впе-

рёд-вверх с места и с разбега с приземлением); 

■ разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускорением; 

бег с ускорением и последующим отталкиванием); 

разучивают выполнение прыжка в длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4078/start/16

9103/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5748/start/19

0417/ 

 

2 КЛАСС (102 ч) 

Знания о 

физической 

культуре (2 ч) 

Из истории возникно-

вения физических 

упражнений и первых 

соревнований. 

Тема «История подвижных игр и соревнований у древних народов» 

(рассказ учителя, рисунки, видеоролики): 

■ обсуждают рассказ учителя о появлении подвижных игр, 

устанавливают связь подвижных игр с подготовкой к трудовой и 

Сайт "Я иду 

на урок 

физкультуры" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/start/189625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/start/189625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/start/190417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/start/190417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/start/190417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5748/start/190417/
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Зарождение 

Олимпийских игр 

древности 

военной деятельности, приводят примеры из числа освоенных 

игр; 

■ обсуждают рассказ учителя о появлении первых соревнований, 

связывают их появление с появлением правил и судей, 

контролирующих их выполнение; 

■ приводят примеры современных спортивных соревнований и 

объясняют роль судьи в их проведении. 

Тема «Зарождение Олимпийских игр» (рассказ учителя на примере 

мифа о древнегреческом герое Геракле, рисунки, видеоролики): 

■ обсуждают рассказ учителя, анализируют поступок Геракла как 

причину проведения спортивных состязаний; 

готовят небольшие сообщения о проведении современных 

Олимпийских игр в Москве и Сочи (домашняя работа учащихся) 

http://spo.1sept

ember.ru/urok/ 

Сайт 

«ФизкультУра

» 

http://www.fizk

ult-ura.ru/ 

http://www.it-

n.ru/communiti

es.aspx? 

cat_no=22924

&lib_no=32922

&tmpl=lib 

сеть 

творческих 

учителей/сооб

щество 
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учителей 

физ.культуры 

http://www.trai

ner.h1.ru/ - 

сайт учителя 

физ.культуры 

http://zdd.1sept

ember.ru/ - 

газета 

"Здоровье 

детей" 

http://spo.1sept

ember.ru/ - 

газета 

"Спорт в 

школе" 
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http://festival.1

september.ru/ - 

Фестиваль 

пед.идей 

«Открытый 

урок» 

Способы 

самостоятель-

ной 

деятельности 

(6 ч) 

Физическое развитие 

и его измерение. 

Физические качества 

человека: сила, 

быстрота, выносли-

вость, гибкость, 

равновесие, координа 

ция и способы их 

измерения. 

Составление 

дневника наблюдений 

по физической 

культуре 

Тема «Физическое развитие» (объяснение и наблюдение за 

образцами действий учителя, рисунки, схемы): 

■ знакомятся с понятием «физическое развитие» и основными 

показателями физического развития (длина и масса тела, 

форма осанки); 

наблюдают за образцами способов измерения длины и массы тела, 

определения формы осанки; 

 

■разучивают способы измерения длины тела и формы осанки (работа 

в парах); 

■обучаются измерению массы тела (с помощью родителей); 

Сайт "Я иду 

на урок 

физкультуры" 

http://spo.1sept

ember.ru/urok/ 

Сайт 

«ФизкультУра

» 

http://www.fizk

ult-ura.ru/ 
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■составляют таблицу наблюдения за физическим развитием и 

проводят измерение его показателей в конце каждой учебной 

четверти (триместра). 

Тема «Физические качества» (диалог с учителем, иллюстративный 

материал, видеоролики, рисунки): 

■знакомятся с понятием «физические качества», рассматривают 

физические качества как способность человека выполнять 

физические упражнения, жизненно важные двигательные, 

спортивные и трудовые действия; 

■устанавливают положительную связь между развитием физических 

качеств и укреплением здоровья человека. 

Тема «Сила как физическое качество» (рассказ и образец действий 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■знакомятся с понятием «сила», рассматривают силу как физическое 

качество человека и анализируют факторы, от которых зависит 

проявление силы (напряжение мышц и скорость их сокращения); 

http://www.it-

n.ru/communiti

es.aspx? 

cat_no=22924

&lib_no=32922

&tmpl=lib 

сеть 

творческих 

учителей/сооб

щество 

учителей 

физ.культуры 

http://www.trai

ner.h1.ru/ - 

сайт учителя 

физ.культуры 
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■разучивают упражнения на развитие силы основных мышечных 

групп (рук, ног, спины и брюшного пресса); 

■наблюдают за процедурой измерения силы с помощью тестового 

упражнения (прыжок в длину с места толчком двумя ногами); 

обучаются навыку измерения результатов выполнения тестового 

упражнения (в парах); 

■ составляют таблицу наблюдений за развитием 

физических качеств, проводят измерение 

показателей силы в конце каждой учебной четверти 

(триместра), рассчитывают приросты результатов. 

Тема «Быстрота как физическое качество» (рассказ и образец 

действий учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ знакомятся с понятием «быстрота», рассматривают 

быстроту как физическое качество человека, 

анализируют факторы, от которых зависит 

проявление быстроты (быстрота реакции, скорость 

движения); 

■ разучивают упражнения на развитие быстроты 

(скорость реакции, скорость бега, скорость 

движения основными звеньями тела); 

http://zdd.1sept

ember.ru/ - 

газета 

"Здоровье 

детей" 

http://spo.1sept

ember.ru/ - 

газета 

"Спорт в 

школе" 

http://festival.1

september.ru/ - 

Фестиваль 

пед.идей 

«Открытый 

урок» 
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■ наблюдают за процедурой измерения быстроты с 

помощью теста падающей линейки; 

■ обучаются навыку измерения результатов 

выполнения тестового упражнения (работа в парах); 

проводят измерение показателей быстроты в конце каждой учебной 

четверти (триместра) и вносят результаты в таблицу наблюдений за 

развитием физических качеств, рассчитывают приросты результатов. 

Тема «Выносливость как физическое качество» (рассказ и образец 

действий учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ знакомятся с понятием «выносливость», рассматривают 

выносливость как физическое качество человека, 

анализируют факторы, от которых зависит проявление 

выносливости (потребление кислорода, лёгочная 

вентиляция, частота сердечных сокращений): 

■ разучивают упражнения на развитие выносливости 

(ходьба и бег с равномерной скоростью по учебной 

дистанции); 

■ наблюдают за процедурой измерения выносливости с 

помощью теста в приседании до первых признаков 

утомления; 

■ обучаются навыку измерения результатов выполнения 

тестового упражнения (работа в парах); 

■ проводят измерение показателей выносливости в конце 
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каждой учебной четверти (триместра) и вносят 

результаты в таблицу наблюдений за развитием 

физических качеств, рассчитывают приросты 

результатов. 

Тема «Гибкость как физическое качество» (рассказ и образец 

действий учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ знакомятся с понятием «гибкость», рассматривают 

гибкость как физическое качество человека, 

анализируют факторы, от которых зависит проявление 

гибкости (подвижность суставов и эластичность мышц); 

■ разучивают упражнения на развитие гибкости 

(повороты и наклоны в разные стороны, маховые 

движения руками и ногами); 

наблюдают за процедурой измерения гибкости с помощью 

упражнения наклон вперёд; 

■ обучаются навыку измерения результатов выполнения 

тестового упражнения (работа в парах); 

■ проводят измерение гибкости в конце каждой учебной 

четверти (триместра) и вносят результаты в таблицу 

наблюдений за развитием физических качеств, 

рассчитывают приросты результатов. 

Тема «Развитие координации движений» (рассказ и образец 

действий учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 
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■ знакомятся с понятием «равновесие», рассматривают 

равновесие как физическое качество человека, 

анализируют факторы, от которых зависит проявление 

равновесия (точность движений, сохранение поз на 

ограниченной опоре): 

■ разучивают упражнения на развитие гибкости 

(передвижение по ограниченной опоре, прыжки по 

разметкам); 

■ наблюдают за процедурой измерения равновесия с 

помощью длительного удержания заданной позы в 

статическом режиме с помощью упражнения наклон 

вперёд; 

■ осваивают навык измерения результатов выполнения 

тестового упражнения (работа в парах); 

проводят измерение равновесия в конце каждой учебной четверти 

(триместра) и вносят результаты в таблицу наблюдений за 

развитием физических качеств, рассчитывают приросты результатов 

Тема «Дневник наблюдений по физической культуре» (учебный 

диалог с использованием образца учителя, иллюстративного 

материала, таблиц и рисунков): 

■ знакомятся с образцом таблицы оформления результатов 

измерения показателей физического развития и физических 
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качеств, обсуждают и уточняют правила её оформления; 

■ составляют таблицу индивидуальных показателей 

измерения физического развития и физических качеств по 

учебным четвертям/триместрам (по образцу); 

проводят сравнение показателей физического развития и физических 

качеств и устанавливают различия между ними по каждой учебной 

четверти (триместру) 

Физическое 

совершенство-

вание (94 ч). 
Оздоровитель-

ная физическая 

культура (2 ч) 

Закаливание организ-

ма обтиранием. 

Составление 

комплекса утренней 

зарядки и 

физкультминутки для 

занятий в домашних 

условиях 

Тема «Закаливание организма» (рассказ учителя с использованием 

иллюстративного материала и видеороликов): 

■ знакомятся с влиянием закаливания при помощи обтирания на 

укрепление здоровья, с правилами проведения закаливающей 

процедуры; 

■ рассматривают и обсуждают иллюстративный материал, 

уточняют правила закаливания и последовательность его 

приёмов в закаливающей процедуре; 

■ разучивают приёмы закаливания при помощи обтирания 

(имитация): 

1 — поочерёдное обтирание каждой руки (от пальцев к плечу); 

2 — последовательное обтирание шеи, груди и живота (сверху 

вниз); 

3 — обтирание спины (от боков к середине); 

4— поочерёдное обтирание каждой ноги (от пальцев ступни к 

бёдрам); 

Сайт "Я иду 

на урок 

физкультуры" 

http://spo.1sept

ember.ru/urok/ 

Сайт 

«ФизкультУра

» 

http://www.fizk

ult-ura.ru/ 
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5 — растирание тела сухим полотенцем (до лёгкого покраснения 

кожи). 

Тема «Утренняя зарядка» (образец выполнения учителем, 

иллюстративный материал, рисунки): 

■ наблюдают за образцом выполнения упражнений учителем, 

уточняют правила и последовательность выполнения упраж-

нений комплекса; 

■ записывают комплекс утренней зарядки в дневник физиче-

ской культуры с указанием дозировки упражнений; 

■ разучивают комплекс утренней зарядки (по группам); 

■ разучивают правила безопасности при проведении утренней 

зарядки в домашних условиях, приводят примеры организа-

ции мест занятий. 

Тема «Составление индивидуальных комплексов утренней зарядки» 

(самостоятельная работа, иллюстративный материал, видеоролик): 

составляют индивидуальный комплекс утренней зарядки по 

правилам из предлагаемых упражнений, определяют их 

последовательности и дозировки (упражнения на пробуждение 

мышц; усиление дыхания и кровообращения; включение в работу 

мышц рук, туловища, спины, живота и ног; восстановление дыхания) 

http://www.it-

n.ru/communiti

es.aspx? 

cat_no=22924

&lib_no=32922

&tmpl=lib 

сеть 

творческих 

учителей/сооб

щество 

учителей 

физ.культуры 

http://www.trai

ner.h1.ru/ - 

сайт учителя 

физ.культуры 
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http://zdd.1sept

ember.ru/ - 

газета 

"Здоровье 

детей" 

http://spo.1sept

ember.ru/ - 

газета 

"Спорт в 

школе" 

http://festival.1

september.ru/ - 

Фестиваль 

пед.идей 

«Открытый 

урок» 
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Спортивно- 

оздоровитель-

ная физическая 

культура (68 

ч). 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

Правила поведения на 

занятиях гимнастикой 

и акробатикой. 

Строевые команды в 

построении и пере-

строении в одну 

шеренгу и колонну по 

одному; при 

поворотах направо и 

налево, стоя на месте 

и в движении. 

Передвижение в 

колонне по одному с 

равномерной и изме-

няющейся скоростью 

движения. 

Упражнения размин-

ки перед 

выполнением 

гимнастических 

упражнений. 

Прыжки со скакалкой 

Тема «Правила поведения на уроках гимнастики и акробати- 

ки» (рассказ учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■разучивают правила поведения на уроках гимнастики 

и акробатики, знакомятся с возможными травмами в случае 

их невыполнения; 

■выступают с небольшими сообщениями о правилах поведения 

на уроках, приводят примеры соблюдения правил поведения 

в конкретных ситуациях. 

Тема «Строевые упражнения и команды» (образцы упражне- 

ний и команд, видеоролики и иллюстрации): 

■обучаются расчёту по номерам, стоя в одной шеренге; 

■разучивают перестроение на месте из одной шеренги в две по 

Сайт "Я иду 

на урок 

физкультуры" 

http://spo.1sept

ember.ru/urok/ 

Сайт 

«ФизкультУра

» 

http://www.fizk

ult-ura.ru/ 

http://www.it-

n.ru/communiti

es.aspx? 

cat_no=22924

&lib_no=32922

&tmpl=lib 

сеть 

творческих 
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на двух ногах и пооче-

рёдно на правой и 

левой ноге на месте. 

Упражнения с гимна-

стическим мячом: 

подбрасывание,перек

аты, повороты 

и наклоны с мячом в 

руках. 

Танцевальный 

хороводный шаг, 

танец галоп 

команде «Класс, в две шеренги стройся!» (по фазам движения 

и в полной координации); 

разучивают перестроение из двух шеренг в одну по команде 

«Класс, в одну шеренгу стройся!» (по фазам движенияи в полной 

координации); 

■обучаются поворотам направо и налево в колонне по одному, 

стоя на месте в одну шеренгу по команде «Класс, направо!», 

«Класс, налево!» (по фазам движения и полной координации); 

■обучаются поворотам по команде «Класс, направо!», «Класс, 

налево!» при движении в колонне по одному; 

■обучаются передвижению в колонне по одному с равномерной 

и изменяющейся скоростью; 

■обучаются передвижению в колонне по одному с изменением 

учителей/сооб

щество 

учителей 

физ.культуры 

http://www.trai

ner.h1.ru/ - 

сайт учителя 

физ.культуры 

http://zdd.1sept

ember.ru/ - 

газета 

"Здоровье 

детей" 

http://spo.1sept

ember.ru/ - 

газета 
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скорости передвижения по одной из команд: «Шире шаг!», 

«Короче шаг!», «Чаше шаг!», «Реже шаг!». 

Тема «Гимнастическая разминка» (рассказ и образец выполнения 

упражнений учителя, иллюстративный материал); 

■ знакомятся с разминкой как обязательным комплексом 

упражнений перед занятиями физической культурой; 

■ наблюдают за выполнением образца разминки, 

уточняют последовательность упражнений и их 

дозировку; 

■ записывают и разучивают упражнения разминки и 

выполняют их в целостной комбинации (упражнения для 

шеи; плеч; рук; туловища; ног, голеностопного сустава). 

Тема «Упражнения с гимнастической скакалкой» (рассказ и образец 

выполнения упражнений учителя, иллюстративный материал): 

■ разучивают вращение скакалки, сложенной вдвое, 

поочерёдно правой и левой рукой соответственно с 

правого и левого бока и перед собой; 

■ разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, 

лежащую на полу, с поворотом кругом; 

■ разучивают прыжки через скакалку на двух ногах на 

месте (в полной координации). 

"Спорт в 

школе" 

http://festival.1

september.ru/ - 

Фестиваль 

пед.идей 

«Открытый 

урок» 
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Тема «Упражнения с гимнастическим мячом» (рассказ и образец 

выполнения упражнений учителя, иллюстративный материал): 

■ разучивают подбрасывание и ловлю мяча одной рукой и 

двумя руками; 

■ обучаются перебрасыванию мяча с одной руки на 

другую, на месте и поворотом кругом; 

■ разучивают повороты и наклоны в сторону с 

подбрасыванием и ловлей мяча двумя руками; 

■ обучаются приседанию с одновременным ударом мяча о 

пол одной рукой и ловлей после отскока мяча двумя 

руками 

во время выпрямления; 

■ обучаются подниманию мяча прямыми ногами, лёжа на 

спине; 

■ составляют комплекс из 6—7 хорошо освоенных 

упражнений с мячом и демонстрируют его выполнение. 

Тема «Танцевальные движения» (рассказ и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

■ знакомятся с хороводным шагом и танцем галоп, 

наблюдают образец учителя, выделяют основные 

элементы в танцевальных движениях; 

■ разучивают движения хороводного шага (по фазам 

движения пев полной координации); 
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■ разучивают хороводный шаг в полной координации под 

музыкальное сопровождение; 

■ разучивают движения танца галоп (приставной шаг в 

сторону и в сторону с приседанием); 

■ разучивают шаг галопом в сторону (по фазам движения 

и в полной координации); 

разучивают галоп в парах в полной координации под музыкальное 

сопровождение 

Лыжная 

подготовка 

Правила поведения на 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

Упражнения на 

лыжах: передвижение 

двухшажным попере-

менным ходом; спуск 

с небольшого склона 

в основной стойке; 

торможение 

лыжными палками на 

учебной трассе и 

Тема «Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой» 

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

■ повторяют правила подбора одежды и знакомятся с 

правилами подготовки инвентаря для занятий лыжной 

подготовкой; 

■ изучают правила поведения при передвижении по 

лыжной трассе и выполняют их во время лыжных 

занятий; 

■ анализируют возможные негативные ситуации, 

связанные с невыполнением правил поведения, 

приводят примеры. 

Тема «Передвижение на лыжах двухшажным попеременным ходом» 

(рассказ и образец учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6167/start/19

0985/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3488/start/22

3955/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/start/223955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/start/223955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/start/223955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/start/223955/
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падением на бок во 

время спуска 

основные элементы передвижения двухшажным 

попеременным ходом, сравнивают их с элементами 

скользящего и ступающего шага; 

■ разучивают имитационные упражнения в передвижении 

двухшажным попеременным ходом (скользящие 

передвижения без лыжных палок); 

■ разучивают передвижение двухшажным попеременным 

ходом (по фазам движения и в полной координации); 

выполняют передвижение двухшажным попеременным ходом с 

равномерной скоростью передвижения. 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3482/start/19

1037/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4319/start/19

1096/ 

 

  Тема «Спуски и подъёмы на лыжах» (рассказ и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают образец спуска учителя с небольшого пологого 

склона в основной стойке, анализируют его, выделяют техни-

ческие особенности (спуск без лыжных палок и с палками); 

■ разучивают спуск с пологого склона и наблюдают за его 

выполнением другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки; 

■ наблюдают образец техники подъёма лесенкой учителем, 

анализируют и выделяют трудные элементы в его 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4287/start/19

1155/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/start/191037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/start/191037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/start/191037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/start/191037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4287/start/191155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4287/start/191155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4287/start/191155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4287/start/191155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
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выполнении; 

■ обучаются имитационным упражнениям подъёма лесенкой 

(передвижения приставным шагом без лыж и на лыжах, по 

ровной поверхности, с лыжными палками и без палок); 

■ обучаются передвижению приставным шагом по пологому 

склону без лыж с лыжными палками; 

■ разучивают подъём на лыжах лесенкой на небольшом пологом 

склоне (по фазам движения и в полной координации). 

Тема «Торможение лыжными палками и падением на бок» (рассказ 

и образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец техники торможения 

палками во время передвижения по учебной трассе, обращают 

внимание на расстояние между впереди и сзади идущими 

лыжниками; 

■ разучивают технику торможения палками при передвижении 

по учебной дистанции с равномерной невысокой скоростью 

(торможение по команде учителя); 

наблюдают и анализируют образец учителя по технике торможения 

способом падения на бок, акцентируют внимание на положении 

лыжных палок во время падения и подъёма; 

■ обучаются падению на бок стоя на месте (подводящие упраж-

нения); 

■ разучивают торможение падением на бок при передвижении на 

лыжной трассе; 

n/6159/start/19

1207/ 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3700/start/19

1296/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3700/start/191296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3700/start/191296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3700/start/191296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3700/start/191296/
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разучивают торможение падением на бок при спуске с небольшого 

пологого склона 

 

Лёгкая 

атлетика 
Правила поведения на 

занятиях лёгкой 

атлетикой. 

Броски малого мяча в 

неподвижную 

мишень разными 

способами из 

положения стоя, сидя 

и лёжа. 

Разнообразные 

сложно-

координированные 

прыжки толчком 

одной ногой и двумя 

ногами с места, в 

движении в разных 

Тема «Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой» (учебный 

диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

■ изучают правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой, 

анализируют возможные негативные ситуации, связанные с 

невыполнением правил поведения, приводят примеры. 

Тема «Броски мяча в неподвижную мишень» (рассказ и образец 

учителя, иллюстрационный материал): 

■ разучивают упражнения в бросках малого мяча в неподвижную 

мишень: 

1 — стоя лицом и боком к мишени (сверху, снизу, сбоку); 

2 — лёжа на спине (снизу) и животе (сбоку, располагаясь ногами и 

головой к мишени). 

Тема «Сложно координированные прыжковые упражнения» 

(рассказ и образец учителя, иллюстрационный материал): 

■ разучивают сложно координированные прыжковые упражнения: 

1 — толчком двумя ногами по разметке; 

2— толчком двумя ногами с поворотом в стороны; 

https://resh.edu.

ru/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6161/start/22

6184/ 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6171/start/19

1462/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/start/226184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/start/226184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/start/226184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/start/226184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
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направлениях, с раз-

ной амплитудой и 

траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

изменением скорости 

и направления 

передвижения. 

Беговые сложно-

координационные 

упражнения: 

ускорения из разных 

исходных положений; 

змейкой; по кругу; 

обеганием предметов, 

с преодолением 

3— толчком двумя ногами с одновременным и последовательным 

разведением ног и рук в стороны, сгибанием ног в коленях; 

4— толчком двумя ногами с места и касанием рукой подвешенных 

предметов; 

5— толчком двумя ногами вперёд-вверх с небольшого возвышения и 

мягким приземлением. 

Тема «Прыжок в высоту с прямого разбега» (рассказ и образец 

учителя, рисунки, видеоролик): 

■наблюдают образец учителя, анализируют и обсуждают 

особенности выполнения основных фаз прыжка; 

■разучивают прыжок в высоту с небольшого разбега с доставанием 

подвешенных предметов; 

■обучаются технике приземления при спрыгивании с горки 

гимнастических матов; 

■обучаются напрыгиванию на невысокую горку гимнастических 

матов с прямого разбега; 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4008/start/19

1551/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6168/start/19

1634/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3571/start/19

1691/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/start/191634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/start/191634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/start/191634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6168/start/191634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3571/start/191691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3571/start/191691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3571/start/191691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3571/start/191691/
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небольших 

препятствий. 

■выполняют прыжок в высоту с прямого разбега в полной 

координации. 

Тема «Сложно координированные передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке» (рассказ и образец учителя, рисунки, 

видеоролик): 

■наблюдают образцы техники передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке, анализируют и обсуждают их трудные 

элементы; 

разучивают передвижение равномерной ходьбой, руки на поясе; 

■ разучивают передвижение равномерной ходьбой с 

наклонами туловища вперёд и стороны, разведением и 

сведением рук; 

■ разучивают передвижение равномерной ходьбой с 

перешагиванием через лежащие на скамейке предметы 

(кубики, набивные мячи и т. и.); 

■ разучивают передвижение равномерной ходьбой с набивным 

мячом в руках обычным и приставным шагом правым и 

левым боком; 

■ разучивают передвижения ходьбой в полуприседе и приседе 

с опорой на руки. 
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Тема «Сложно координированные беговые упражнения» (рассказ и 

образец учителя, рисунки, видеоролик): 

■ наблюдают образцы техники сложно координированных 

беговых упражнений, анализируют и обсуждают их трудные 

элементы: 

■ выполняют бег с поворотами и изменением направлений (бег 

змейкой, с обеганием предметов, с поворотом на 180°); 

■ выполняют бег с ускорениями из разных исходных положе-

ний (из упора присев и упора лёжа; спиной и боком вперёд; 

упора сзади сидя, стоя, лёжа); 

выполняют бег с преодолением препятствий (прыжком через 

гимнастическую скамейку; по невысокой горке матов, проползанием 

под гимнастической перекладиной) 

Подвижные 

игры 

Подвижные игры с 

техническими 

приёмами 

спортивных игр 

(баскетбол, футбол) 

Тема «Подвижные игры» (диалог с учителем, образцы технических 

действий, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образцы технических действий 

игры баскетбол, выделяют трудные элементы и уточняют 

способы их выполнения; 

■ разучивают технические действия игры баскетбол (работа в 

парах и группах); 

■ разучивают правила подвижных игр с элементами 

баскетбола и знакомятся с особенностями выбора и 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3502/start/19

1717/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/start/191717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/start/191717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/start/191717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3502/start/191717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/start/224007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/start/224007/
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подготовки мест 

их проведения; 

■ организуют и самостоятельно участвуют в совместном 

проведении разученных подвижных игр с техническими 

действиями игры баскетбол; 

■ наблюдают и анализируют образцы технических действий 

игры футбол, выделяют трудные элементы и уточняют 

способы их выполнения; 

■ разучивают технические действия игры футбол (работа в 

парах и группах); 

■ разучивают правила подвижных игр с элементами футбола и 

знакомятся с особенностями выбора и подготовки мест их 

проведения; 

■ организуют и самостоятельно участвуют в совместном 

проведении разученных подвижных игр с техническими 

действиями игры футбол; 

наблюдают и анализируют содержание подвижных игр на развитие 

равновесия, выделяют трудные элементы и уточняют способы их 

выполнения; 

■ разучивают правила подвижных игр и знакомятся с выбором и 

подготовкой мест их проведения; 

■ разучивают подвижные игры на развитие равновесия 

n/3592/start/22

4007/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4825/start/22

4033/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6170/start/22

4059/ 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/start/224007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3592/start/224007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/start/224033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/start/224033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/start/224033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4825/start/224033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/start/224059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/start/224059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/start/224059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/start/224059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/


926 
 

и участвуют в совместной их организации и проведении n/5130/start/22

4117/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6169/start/19

1936/ 

 

Прикладно-

ориентирован-

ная физическая 

культура (24 ч) 

Подготовка к 

соревнованиям по 

комплексу ГТО. 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами подвиж-

ных и спортивных игр 

Тема «Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО» (рассказ учителя, образцы упражнений, видеоролики): 

■ знакомятся с правилами соревнований по комплексу ГТО и совместно 

обсуждают его нормативные требования, наблюдают выполнение 

учителем тестовых упражнений комплекса, уточняют правила их 

выполнения; 

■ совершенствуют технику тестовых упражнений, контролируют её 

элементы и правильность выполнения другими учащимися (работа в 

парах и группах); 

■ разучивают упражнения физической подготовки для самостоятельных 

занятий: 

1 — развитие силы (с предметами и весом собственного тела); 

2 — развитие выносливости (в прыжках, беге и ходьбе); 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4288/start/19

2054/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3709/start/19

2081/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5130/start/224117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
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3 — развитие равновесия (в статических позах и передвижениях по 

ограниченной опоре); 

4 — развитие координации (броски малого мяча в цель, передвижения на 

возвышенной опоре). 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6162/start/19

2170/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3931/start/19

2285/ 

 

3 КЛАСС (102 ч) 

Знания 

о физической 

культуре (3 ч) 

Из истории развития 

физической культуры 

народов, населявших 

территорию России. 

История появления 

современного спорта 

Тема «Физическая культура у древних народов» (рассказ учителя с 

использованием иллюстративного материала, учебный диалог): 

■ обсуждают рассказ учителя и рассматривают иллюстрации о 

физической культуре народов, населявших территорию России в 

древности, анализируют её значение для подготовки молодёжи к 

трудовой деятельности; 

■ знакомятся с историей возникновения первых спортивных 

соревнований и видов спорта, сравнивают их с современными 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6172/start/19

2778/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/start/192170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3931/start/192285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
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видами спорта, приводят примеры их общих и отличительных 

признаков 

Способы 

самостоятель-

ной 

деятельности 

(4 ч) 

Виды физических 

упражнений, исполь-

зуемых на уроках 

физической 

культуры: 

общеразвивающие, 

подготовительные, 

соревновательные, их 

отличительные при-

знаки и предназначе-

ние. 

Способы измерения 

пульса на занятиях 

физической 

культурой 

(наложение руки под 

грудь). 

Тема «Виды физических упражнений» (объяснение учителя с 

использованием иллюстративного материала и видеороликов, 

учебный диалог): 

■ знакомятся с видами физических упражнений, находя различия 

между ними, и раскрывают их предназначение 

для занятий физической культурой; 

■ выполняют несколько общеразвивающих упражнений и объясняют 

их отличительные признаки; 

■ выполняют подводящие упражнения и объясняют их отличи-

тельные признаки; 

■ выполняют соревновательные упражнения и объясняют 

их отличительные признаки (упражнения из базовых видов 

спорта). 

Тема «Измерение пульса на уроках физической культуры (объяснение 

и образец учителя, учебный диалог): 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6012/start/19

2804/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4427/start/19

2861/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4453/start/22

6236/ 

 

 Дозировка нагрузки 

при развитии физиче-

ских качеств на 

■ наблюдают за образцом измерения пульса способом наложения 

руки под грудь, обсуждают и анализируют правила выполнения, 

способ подсчёта пульсовых толчков; 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/start/226236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/start/226236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/start/226236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4453/start/226236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
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уроках физической 

культуры. 

Дозирование физиче-

ских упражнений для 

комплекса физкульт-

минутки и утренней 

зарядки. 

Составление графика 

занятий по развитию 

физических качеств 

на учебный год 

■ разучивают действия по измерению пульса и определению его 

значений; 

■ знакомятся с таблицей величины нагрузки по значениям пульса 

(малая, средняя и большая нагрузка); 

■ проводят мини-исследования по определению величины нагрузки 

по значениям пульса и показателям таблицы при выполнении 

стандартного упражнения (30 приседаний в спокойном темпе). 

Тема «Дозировка физической нагрузки во время занятий физической 

культурой» (объяснение и образец учителя, учебный диалог): 

■ знакомятся с понятием «дозировка нагрузки» и способами 

изменения воздействий дозировки нагрузки на организм, 

обучаются её записи в дневнике физической культуры; 

■ составляют комплекс физкультминутки с индивидуальной 

дозировкой упражнений, подбирая её по значениям пульса и 

ориентируясь на показатели таблицы нагрузки; 

■ измерение пульса после выполнения физкультминутки и 

определение величины физической нагрузки по таблице; 

составляют индивидуальный план утренней зарядки, определяют её 

воздействие на организм с помощью измерения 

пульса в начале и по окончании выполнения (по разнице показателей) 

n/4428/start/22

6288/ 

 

 

Физическое 

совершенство-

вание (95 ч). 

Закаливание организ-

ма при помощи 

обливания под 

Тема «Закаливание организма» (объяснение учителя с исполь-

зованием иллюстративного материала и видеороликов): 

■ знакомятся с правилами проведения закаливающей процедуры при 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
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Оздоровитель-

ная физическая 

культура (2 ч) 

душем. Упражнения 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики, их 

влияние на восстанов-

ление организма 

после умственной и 

физической нагрузки 

помощи обливания, особенностями её воздействия на организм 

человека, укрепления его здоровья; 

■ разучивают последовательность приёмов закаливания при помощи 

обливания под душем, способы регулирования температурных и 

временных режимов; 

■ составляют график проведения закаливающих процедур, 

заполняют параметры временных и температурных режимов воды 

в недельном цикле (с помощью родителей); 

■ проводят закаливающие процедуры в соответствии с составленным 

графиком их проведения. 

Тема «Дыхательная гимнастика» (объяснение учителя 

с использованием иллюстративного материала, видеороликов): 

■ обсуждают понятие «дыхательная гимнастика», выявляют 

и анализируют отличительные признаки дыхательной гимнастики 

от обычного дыхания; 

■ разучивают правила выполнения упражнений дыхательной 

гимнастики, составляют и разучивают её комплексы (работа в 

группах по образцу); 

выполняют мини-исследование по оценке положительного влияния 

дыхательной гимнастики на время восстановления пульса после 

физической нагрузки: 

1 — выполняют пробежку в равномерном темпе по стадиону 

n/4427/start/19

2861/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6173/start/19

2919/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6175/start/22

6376/ 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6174/start/22

6527/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
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один круг и отдыхают 30 с, после чего измеряют и 

фиксируют пульс в дневнике физической культуры; 

2 — отдыхают 2—3 мин и вновь выполняют пробежку в равно-

мерном темпе (один круг по стадиону); 

3 — переходят на спокойную ходьбу с выполнением дыхатель-

ных упражнений в течение 30 с, после чего измеряют и 

фиксируют пульс в дневнике физической культуры; 

4 — сравнивают два показателя пульса между собой и делают 

вывод о влиянии дыхательных упражнений на 

восстановление пульса. 

Тема «Зрительная гимнастика» (объяснение учителя с ис-

пользованием иллюстративного материала и видеороликов); 

■ обсуждают понятие «зрительная гимнастика», выявляют и 

анализируют положительное влияние зрительной гимнастики на 

зрение человека; 

■ анализируют задачи и способы организации занятий зрительной 

гимнастикой во время работы за компьютером, выполнения 

домашних заданий; 

разучивают правила выполнения упражнений зрительной 

гимнастики, составляют и разучивают её комплексы (работа в 

группах по образцу) 
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Спортивно- 

оздоровитель-

ная физическая 

культура (69 

ч). 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

Строевые 

упражнения в 

движении 

противоходом; 

перестроении из 

колонны по одному в 

колонну по три,стоя 

на месте и в движе-

нии. 

Упражнения в лаза-

нии по канату в три 

приёма. 

Упражнения на гим-

настической скамейке 

в передвижении 

стилизованными 

способами ходьбы: 

вперёд, назад, с высо-

ким подниманием 

колен и изменением 

положения рук, 

приставным шагом 

правым и левым 

боком. 

Тема «Строевые команды и упражнения» (образцы упражнений и 

команд, видеоролики и иллюстративный материал): 

■разучивают правила выполнения передвижений в колоне 

по одному по команде «Противоходом налево шагом марш!»; 

■разучивают правила перестроения уступами из колонны по одному 

в колонну по три и обратно по командам: 

1— «Класс, по три рассчитайсь!»; 

2— «Класс, вправо (влево) приставными шагами в колонну по три 

шагом марш!»; 

3— «Класс, на свои места приставными шагами, шагом марш!»; 

разучивают правила перестроения из колонны по одному в колонну 

по три, с поворотом в движении по команде: 

1— «В колонну по три налево шагом марш!»; 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3540/start/27

9013/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6177/start/78

254/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3553/start/27

9039/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3562/start/27

9066/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start/279013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177/start/78254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177/start/78254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177/start/78254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6177/start/78254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/279039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/start/279066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/start/279066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/start/279066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3562/start/279066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
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Передвижения по 

наклонной гимнасти-

ческой скамейке: 

равномерной ходьбой 

с поворотом в разные 

стороны и движением 

руками; приставным 

шагом правым и 

левым боком. 

Упражнения в пере- 

движении по 

гимнастической 

стенке: 

ходьба приставным 

шагом правым и 

левым боком по 

нижней жерди; 

лазание 

разноимённым 

способом. 

Прыжки через скакал- 

ку с изменяющейся 

скоростью вращения 

на двух ногах и 

2— «В колонну по одному с поворотом налево, в обход шагом 

марш!». 

Тема «Лазанье по канату» (объяснение и образец учителя, 

использование иллюстрационного материала, видеороликов): 

■наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату в три 

приёма, выделяют основные технические элементы, определяют 

трудности их выполнения; 

■разучивают и выполняют подводящие упражнения (приседания из 

виса стоя на гимнастической перекладине; прыжки вверх с 

удерживанием гимнастического мяча между колен; подтягивание 

туловища двумя руками из положения лёжа на животе на 

гимнастической скамейке; вис на гимнастическом канате со 

сгибанием и разгибанием ног в коленях); разучивают технику лазанья 

по канату (по фазам движения и в полной координации). 

 

Тема «Передвижения по гимнастической скамейке» (объяснение и 

образец учителя, использование иллюстрационного 

n/4462/start/27

9092/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6181/start/27

9119/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/start/279092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/start/279119/
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поочерёдно на правой 

и 

левой ноге; прыжки 

через скакалку 

вращением назад с 

равно- 

мерной скоростью. 

Ритмическая гимна- 

стика: стилизованные 

наклоны и повороты 

туловища с изменени-

ем положения рук; 

стилизованные шаги 

на месте в сочетании с 

движением рук, ног и 

туловища. 

Упражнения в танцах 

галоп и полька 

 

материала, видеороликов): 

■выполняют стилизованную ходьбу с произвольным движением рук 

(вперёд, вверх, назад, в стороны); 

■выполняют движения туловища стоя и во время ходьбы 

(повороты в правую и левую сторону с движением рук, 

отведением поочерёдно правой и левой ноги в стороны 

и вперёд); 

■выполняют передвижения спиной вперёд с поворотом кругом 

способом переступания; 

■выполняют передвижение стилизованным шагом с высоким 

подниманием колен, приставным шагом с чередованием 

движения левым и правым боком; 

■разучивают передвижения по наклонной гимнастической 
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скамейке (лицом вперёд с поворотом кругом, способом 

переступания, ходьбой с высоким подниманием колен и движением 

руками в разные стороны, приставным шагом поочерёдно 

левым и правым боком, скрёстным шагом поочерёдно левым 

и правым боком). 

Тема «Передвижения по гимнастической стенке» (объяснениеи 

образец учителя, использование иллюстрационного материала, 

видеороликов): 

■ выполняют передвижение по полу лицом к гимнастической стенке 

приставным шагом поочерёдно правым и левым боком, 

удерживаясь руками хватом сверху за жердь 

на уровне груди; 

■ выполняют передвижение приставным шагом поочерёдно правым 

и левым боком по третьей (четвёртой) жерди гимнастической 

стенки, удерживаясь хватом сверху за жердь 

на уровне груди; 

■ наблюдают и анализируют образец техники лазания по 

гимнастической стенке разноимённым способом, обсуждают 

трудные элементы в выполнении упражнения; 

■ разучивают лазанье по гимнастической стенке разноимённым 
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способом на небольшую высоту с последующим спрыгиванием; 

■ разучивают лазанье и спуск по гимнастической стенке разно-

имённым способом на небольшую высоту; 

■ выполняют лазанье и спуск по гимнастической стенке на большую 

высоту в полной координации. 

Тема «Прыжки через скакалку» (объяснение и образец учителя, 

использование иллюстрационного материала, видеороликов): 

■ наблюдают и обсуждают технику выполнения прыжков через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения вперёд; 

■ обучаются вращению сложенной вдвое скакалки поочерёдно 

правой и левой рукой, стоя на месте; 

■ разучивают прыжки на двух ногах с одновременным вращением 

скакалки одной рукой с разной скоростью поочерёдно с правого и 

левого бока;разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, 

вращающуюся с изменяющейся скоростью; 

■ наблюдают и анализируют образец техники прыжка через скакалку 

на двух ногах с вращением назад, обсуждают трудности в 

выполнении; 

■ разучивают подводящие упражнения (вращение поочерёдно правой 

и левой рукой назад сложенной вдвое скакалки стоя на месте; 

прыжки с вращением одной рукой назад сложенной вдвое 

скакалки поочерёдно с правого и левого бока); 

■ выполнение прыжков через скакалку на двух ногах с вращением 

назад. 

Тема «Ритмическая гимнастика» (объяснение учителя с 
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использованием иллюстративного материала, видеороликов): 

■ знакомятся с понятием «ритмическая гимнастика», особенностями 

содержания стилизованных упражнений ритмической 

гимнастики, отличиями упражнений ритмической гимнастики от 

упражнений других видов гимнастик; 

■ разучивают упражнения ритмической гимнастки: 

1) и. и. — основная стойка; 1 — поднимая руки в стороны, 

слегка присесть; 2 — сохраняя туловище на месте, ноги 

слегка повернуть в правую сторону; 3 — повернуть ноги в 

левую сторону; 4 — принять и. п.; 

и. п. — основная стойка, руки на поясе; 1 — одновременно правой 

ногой шаг вперёд на носок, правую руку вперёд перед 

собой; 2 — и. п.; 3 — одновременно левой ногой шаг вперёд на носок, 

левую руку вперёд перед собой; 4 — и. и.; 

3) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч; 1—2 — вращение 

головой в правую сторону; 3—4 — вращение головой в 

левую сторону; 

4) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч; кисти рук на 

плечах, локти в стороны; 1 — одновременно сгибая левую 

руку и наклоняя туловище влево, левую руку выпрямить 

вверх; 

2 — принять и. и.; 3 — одновременно сгибая правую руку и наклоняя 

туловище вправо, правую руку выпрямить вверх; 
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4 — принять и. и.; 

5) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 

1 — одновременно сгибая правую и левую ногу, поворот направо; 2 

— принять и. и.; 3 — одновременно сгибая левую и правую ногу, 

поворот налево; 4 — принять и. и.; 

6) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч; 1 — одновременно 

сгибая правую руку в локте и поднимая левую руку вверх, 

отставить правую ногу в сторону и наклониться вправо; 2 — 

принять и. и.; 3 — одновременно сгибая левую руку в локте 

и поднимая правую руку вверх, отставить левую ногу в сторону и 

наклониться влево; 4 — принять и. и.; 

7) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 

1 — полунаклон вперёд, руки вверх, прогнуться; 2 — принять и. и.; 

3—4 — то же, что 1—2; 

8) и. и. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 

1 — наклон к правой ноге; 2 — наклон вперёд, 3 — наклон к левой 

ноге; 4 — принять и. и.; 

и. и. — основная стойка; 1 — сгибая левую руку в локте и правую 

ногу в колене, коснуться колена локтем согнутой руки; 

2 — принять и. п.; 3 — сгибая правую руку в локте и левую ногу в 

колене, коснуться колена локтем согнутой руки; 4 — принять и. и.; 

■ составляют индивидуальную комбинацию ритмической 

гимнастики из хорошо освоенных упражнений, разучивают 
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и выполняют её под музыкальное сопровождение (домашнее 

задание с помощью родителей). 

Тема «Танцевальные упражнения» (объяснение учителя с 

использованием иллюстративного материала, видеороликов): 

■ повторяют движения танца галоп (приставной шаг в правую 

и левую сторону с подскоком и приземлением; шаг вперёд 

с подскоком и приземлением); 

■ выполняют танец галоп в полной координации под 

музыкальное сопровождение (в парах); 

■ наблюдают и анализируют образец движений танца полька, 

находят общее и различия с движениями танца галоп; 

■ выполняют движения танца полька по отдельным фазам и 

элементам: 

1 — небольшой шаг вперёд правой ногой, левая нога сгибается 

в колене; 

2 — подскок на правой ноге, левая нога выпрямляется вперёд- 

книзу; 

— небольшой шаг левой ногой, правая нога сгибается в колене; 

4 — подскок на левой ноге, правая нога выпрямляется вперёд- книзу; 

■ разучивают танец полька в полной координации с музыкальным 

сопровождением 
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Лёгкая 

атлетика 

Прыжок в длину с 

разбега, способом 

согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за 

головы в положении 

сидя и стоя на месте. 

Беговые упражнения 

скоростной и коорди-

национной 

направленности: 

челночный бег; бег с 

преодолением 

препятствий; с 

ускорением и 

торможением; 

максимальной скоро-

стью на дистанции 30 

м 

Тема «Прыжок в длину с разбега» (объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец техники прыжка в длину 

с разбега, способом согнув ноги, обсуждают особенности 

выполнения отдельных его фаз (разбег, отталкивание, полёт, 

приземление); 

■ разучивают подводящие упражнения к прыжку с разбега, 

согнув ноги: 

1 — спрыгивание с горки матов с выполнением техники 

приземления; 

2 — спрыгивание с горки матов со сгибанием и разгибанием 

ног в коленях во время полёта; 

3 — прыжки с места вперёд-верх толчком одной ногой с разве-

дением и сведением ног в полёте; 

4 — прыжки с прямого разбега через планку толчком одной 

ногой и приземлением на две ноги; 

■ выполняют прыжок в длину с разбега, согнув ноги в полной 

координации. 

Тема «Броски набивного мяча» (объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают выполнение образца техники броска набивного мяча из-

за головы в положении стоя и сидя, анализируют особенности 

выполнения отдельных его фаз и элементов; 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5131/start/22

6553/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4458/start/22

6581/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4457/start/27

8856/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4459/start/19

3250/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/start/226553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/278856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
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■ разучивают бросок набивного мяча из-за головы в 

положении стоя на дальность; 

■ разучивают бросок набивного мяча из-за головы в 

положении сидя через находящуюся впереди на небольшой 

высоте планку. 

Тема «Беговые упражнения повышенной координационной 

сложности» (объяснение учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

■ выполняют упражнения: 

1 — челночный бег 3 х 5 м, челночный бег 4 х 5 м, челночный 

бег 4 х 10 м; 

2 — пробегание под гимнастической перекладиной с 

наклоном вперёд, с наклоном вперед-в сторону (высота 

перекладины 

на уровни груди обучающихся); 

3 — бег через набивные мячи; 

4 — бег с наступанием на гимнастическую скамейку; 

5 — бег по наклонной гимнастической скамейке (вверх и 

вниз); 

6 — ускорение с высокого старта; 

7 — ускорение с поворотом направо и налево; 

8 — бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м; 
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— бег с максимальной скоростью на короткое расстояние с 

дополнительным отягощением (гантелями в руках весом по 100 г) 

Лыжная 

подготовка 

Передвижение одно-

временным 

двухшажным ходом. 

Упражнения в 

поворотах на лыжах 

переступанием стоя 

на месте и в 

движении. 

Торможение плугом 

Тема «Передвижение на лыжах одновременным двухшажным 

ходом» (объяснение и образец учителя, иллюстративный материал, 

видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют 

отдельные фазы и особенности их выполнения; 

■ разучивают последовательно технику одновременного двух- 

шажного хода: 

1 — одновременное отталкивание палками и скольжение на 

двух лыжах с небольшого пологого склона; 

2 — приставление правой лыжи к левой лыже и 

одновременное отталкивание палками; 

3 — двухшажный ход в полной координации. 

Тема «Повороты на лыжах способом переступания» (объяснение и 

образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец поворотов на лыжах 

способом переступания, обсуждают особенности его 

выполнения; 

■ выполняют повороты переступанием в правую и левую 

сторону стоя на месте; 

■ выполняют повороты переступанием в левую сторону во 

время спуска с небольшого пологого склона. 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6180/start/19

7374/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6179/start/19

3538/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6014/start/19

3564/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3561/start/19

3590/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/start/197374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6179/start/193538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6179/start/193538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6179/start/193538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6179/start/193538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/start/193564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/start/193564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/start/193564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6014/start/193564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
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Тема «Повороты на лыжах способом переступания» (объяснение и 

образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец торможения плугом, 

уточняют элементы техники, особенности их выполнения; 

выполняют торможение плугом при спуске с небольшого пологого 

склона 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4463/start/22

4199/ 

 

Плавательная 

подготовка 

Правила поведения в 

бассейне. 

Виды современного 

спортивного 

плавания: кроль на 

груди и спине; брасс. 

Упражнения ознако-

мительного плавания: 

передвижение по дну 

ходьбой и прыжками; 

погружение в воду и 

всплывание; скольже-

ние на воде. 

Упражнения в плава-

нии кролем на груди 

Тема «Плавательная подготовка» (объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

■ изучают правила поведения на уроках плавания, приводят 

примеры их применения в плавательном бассейне; 

■ рассматривают видеоматериал по технике основных видов 

плавания, обсуждают отличительные признаки их техники; 

■ выполняют упражнения ознакомительного плавания: 

1 — спускание по трапу бассейна; 

2 — ходьба по дну; 

3 — прыжки толчком двумя ногами о дно бассейна стоя на 

месте и с продвижением вперёд; 

4 — упражнения на всплывание (поплавок, медуза, звезда); 

5 — упражнения на погружение в воду (фонтанчик); 

6 — упражнения на скольжение (стрела, летящая стрела); 

■ выполняют упражнения в имитации плавания кролем 

на груди на бортике бассейна: 

1 — сидя на бортике, упор руками сзади, ноги прямые и слегка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4463/start/224199/
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разведены: попеременные движения ногами вверх-вниз; 

2 — стоя на бортике бассейна полунаклон вперёд, правая рука 

прямая, левая рука согнута в локте и поднята вверх: попере-

менно гребковые движения руками; 

выполняют упражнения начального обучения плаванию кролем на 

груди в воде: 

1 — стоя на дне бассейна полунаклон вперёд, правая рука 

прямая, левая рука согнута в локте и поднята вверх: попере-

менно гребковые движения руками; 

2 — то же, что 1, но с выдохом в воду и поворачиванием 

головы поочерёдно вправо и влево; 

3 — то же, что 2, но с продвижением вперёд по дну бассейна; 

4 — лёжа на груди, держаться прямыми руками за бортик 

бассейна: поочерёдная работа ногами вверх-вниз, с выдохом 

в воду; 

5 — стоя возле бортика бассейна, присесть, не опуская голову 

в воду: вдох, оттолкнуться правой ногой от бортика, руки и ноги 

выпрямить и соединить их вместе; скольжение с выдохом в воду; 

6 — то же, что 5, но с попеременной работой ногами; 

— плавание кролем на груди в полной координации 

Тема «Подвижные игры с элементами спортивных игр» (диалог с 
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Подвижные и 

спортивные 

игры 

Подвижные игры на 

точность движений с 

приёмами спортив-

ных игр и лыжной 

подготовки. 

Баскетбол: ведение, 

ловля и передача 

баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая 

нижняя подача; приём 

и передача мяча снизу 

двумя руками на 

месте и в движении. 

Футбол: ведение 

футбольного мяча; 

удар по 

неподвижному 

футбольному мячу 

учителем, образцы технических действий, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

■ разучивают правила подвижных игр, условия их проведения 

и способы подготовки игровой площадки; 

■ наблюдают и анализируют образцы технических действий 

разучиваемых подвижных игр, обсуждают особенности их 

выполнения в условиях игровой деятельности; 

■ разучивают технические действия подвижных игр с 

элементами игры баскетбола, волейбола, футбола; 

■ разучивают технические действия подвижных игр с 

элементами лыжной подготовки; 

играют в разученные подвижные игры. 

Тема «Спортивные игры» (рассказ и образец учителя с исполь-

зованием иллюстрационного материала, видеороликов): 

■ наблюдают за образцами технических действий игры 

баскетбол, уточняют особенности их выполнения; 

■ разучивают технические приёмы игры баскетбол (в 

группах и парах); 

1 — основная стойка баскетболиста; 

2 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от 

груди в основной стойке; 

3 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от 

груди в движении приставным шагом в правую и левую 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5132/start/27

8909/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4460/start/27

8961/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5133/start/22

4225/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6182/start/19

3670/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start/278961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/start/224225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/start/224225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/start/224225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5133/start/224225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193696/
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сторону; 

4 — ведение баскетбольного мяча шагом с равномерной 

скоростью и небольшими ускорениями; 

■ наблюдают за образцами технических действий игры 

волейбол, уточняют особенности их выполнения; 

■ разучивают технические приёмы игры волейбол (в 

группах 

и парах): 

1 — прямая нижняя подача через волейбольную сетку; 

2 — приём и передача волейбольного мяча двумя руками 

снизу; 

— подбрасывание и ловля волейбольного мяча двумя руками на 

месте и в движении вперёд и назад, передвижением приставным 

шагом в правую и левую сторону; 

4 лёгкие удары по волейбольному мячу снизу вверх двумя 

руками на месте и в движении, передвижением приставным 

шагом в правую и левую сторону; 

5 — приём и передача мяча в парах двумя руками снизу на 

месте; 

6 — приём и передача мяча в парах двумя руками снизу в 

передвижение приставным шагом в правую и левую 

сторону; 

■ наблюдают за образцами технических действий игры 

n/4464/start/19

3696/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4465/start/22

4286/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4430/start/19

3964/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3572/start/19

3991/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4431/start/19

4017/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/start/224286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/start/224286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/start/224286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/start/224286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4430/start/193964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/start/193991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/start/193991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/start/193991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3572/start/193991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194017/
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футбол, уточняют особенности их выполнения; 

■ разучивают технические приёмы игры футбол (в группах 

и парах): 

1 — ведение футбольного мяча с равномерной скоростью 

змейкой, по прямой, по кругу; 

— удар по неподвижному футбольному мячу внутренней стороной 

стопы с небольшого разбега в мишень 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6165/start/19

4074/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4432/start/19

4100/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6166/start/19

4126/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6183/start/19

4152/ 

Прикладно-

ори-

ентированная 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами базовых 

Рефлексия: демонстрируют приросты показателей физических 

качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/start/194100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/start/194100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/start/194100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/start/194100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/start/194126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/start/194126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/start/194126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/start/194126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
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физическая 

культура (24 ч) 

видов спорта. Подго-

товка к выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

n/4288/start/19

2054/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3709/start/19

2081/ 

4 КЛАСС (102 ч)  

Знания о 

физической 

культуре (2 ч) 

Из истории развития 

физической культуры 

в России. 

Развитие националь-

ных видов спорта в 

России  

регулирование 

физической нагрузки 

попульсу на 

самостоятельных 

занятияхфизической 

подготовкой. 

Определение тяжести 

нагрузки на 

Тема «Из истории развития физической культуры в России» (рассказ 

учителя с использованием иллюстративного материала, 

видеороликов): 

■ обсуждают развитие физической культуры в средневековой 

России, устанавливают особенности проведения 

популярных среди народа состязаний; 

■ обсуждают и анализируют особенности развития 

физической культуры во времена Петра I и его соратников, 

делают выводы о её связи с физической подготовкой 

будущих солдат — защитников Отечества; 

■ обсуждают особенности физической подготовки солдат в 

Российской армии, наставления А. В. Суворова российским 

воинам. 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3593/start/19

4575/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6186/start/19

4606/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
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самостоятельных 

занятиях 

физической 

подготовкой по 

внешним 

признакам и 

самочувствию. 

Определение 

возрастных 

особенностей 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

посредством 

регулярного 

наблюдения. 

Оказание первой 

помощи при травмах 

во время 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

Тема «Из истории развития национальных видов спорта» (рассказ 

учителя с использованием иллюстративного материала и 

видеороликов): 

знакомятся и обсуждают виды спорта народов, населяющих 

Российскую Федерацию, находят в них общие признаки и различия, 

готовят небольшой доклад (сообщение) о развитии национальных 

видов спорта в своей республике, области, регионе 

■обсуждают и анализируют особенности организации занятий 

физической подготовкой в домашних условиях. 

Тема «Влияние занятий физической подготовкой на работу 

систем организма» (объяснение учителя, иллюстративный 

материал, видеоролики, таблица режимов физической нагрузки): 

■обсуждают работу сердца и лёгких во время выполнения 

физических нагрузок, выявляют признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на развитие систем 

n/6188/start/19

4632/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4595/start/19

4991/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/start/194991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/start/194991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/start/194991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/start/194991/
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 дыхания и кровообращения; 

■устанавливают зависимость активности систем организма от 

величины нагрузки, разучивают способы её регулирования в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

■выполняют мини-исследование по оценке тяжести физической 

нагрузки по показателям частоты пульса (работа в парах): 

1— выполняют 30 приседаний в максимальном темпе, 

останавливаются и подсчитывают пульс за первые 30 с 

восстановления; 

2— выполняют 30 приседаний в спокойном умеренном темпе в 

течение 30 с, останавливаются и подсчитывают пульс за первые 

30 с восстановления; 

3— основываясь на показателях пульса, устанавливают 



951 
 

зависимость тяжести нагрузки от скорости выполнения упражнения. 

Тема «Оценка годовой динамики показателей физическогоразвития 

и физической подготовленности» (рассказ учителя, 

иллюстративный материал, таблица возрастных показателей 

физического развития и физической подготовленности): 

■ обсуждают рассказ учителя о неравномерном изменении 

показателей физического развития и физической 

подготовленности учащихся в период обучения в школе; 

■ составляют таблицу наблюдений за результатами измерения 

показателей физического развития и физической 

подготовленности по учебным четвертям (триместрам) по 

образцу; 

■ измеряют показатели физического развития и физической 

подготовленности, сравнивают результаты измерения 

индивидуальных показателей с таблицей возрастных 

стандартов; 

■ ведут наблюдения за показателями физического развития и 

физической подготовленности в течение учебного года 

и выявляют, в какой учебной четверти (триместре) были 

наибольшие их приросты; 
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■ обсуждают рассказ учителя о формах осанки и разучивают 

способы её измерения; 

■ проводят мини-исследования по определению состояния 

осанки с помощью теста касания рук за спиной: 

1 — проводят тестирование осанки; 

2 — сравнивают индивидуальные показатели с оценочной 

таблицей и устанавливают состояние осанки; 

ведут наблюдения за динамикой показателей осанки в 

течениеучебного года и выявляют, в какой учебной четверти 

(триместре) происходят её изменения. 

Тема «Оказание первой помощи на занятиях физической культурой» 

(рассказ и образец учителя, рисунки, видеоматериал): 

■ обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и ушибах 

на уроках физической культуры, анализируют признаки 

лёгких и тяжёлых травм, приводят причины их возможного 

появления; 

■ разучивают правила оказания первой помощи при травмах и 

ушибах, приёмы и действия в случае их появления (в 

соответствии с образцами учителя): 

1 — лёгкие травмы (носовое кровотечение; порезы и потёрто-

сти; небольшие ушибы на разных частях тела; отморожение 

пальцев рук); 
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2 — тяжёлые травмы (вывихи; сильные ушибы) 

Физическое 

совершенство-

вание (95 ч). 

Оздоровитель-

ная физическая 

культура (2 ч) 

Оценка состояния 

осанки, упражнения 

для профилактики её 

нарушения (на 

расслабление мышц 

спины и 

предупреждение 

сутулости). 

Упражнения для 

снижения массы тела 

за счёт упражнений с 

высокой активностью 

работы больших 

мышечных групп. 

Закаливающие про-

цедуры: купание в 

естественных 

водоёмах; солнечные 

и воздушные 

процедуры 

Тема «Упражнения для профилактики нарушения осанки» 

(иллюстративный материал, видеоролики): 

■ выполняют комплекс упражнений на расслабление мышц спины: 

1) и. и — о. с. 1—4 — руки вверх, встать на носки; 5—8 — 

медленно принять и. и.; 

2) и. и — стойка руки в стороны, предплечья согнуть, ладони 

раскрыты; 1 — руки вверх, предплечья скрестить над 

головой, лопатки сведены, 2 — и. и.; 

3) и. и. — стойка руки за голову; 1—2 — локти вперёд; 3—4 — 

и. и.; 

и. и — о. с.; 1—2 — наклон вперёд (спина прямая); 3—4 — и. и.; 

5) и. п. — стойка руки на поясе; 1—3 — поднять согнутую ногу вверх 

(голова приподнята, плечи расправлены); 4 — и. п.; 

■ выполняют комплекс упражнений на предупреждение разви-

тия сутулости: 

1) и. и. — лёжа на животе, руки за головой, локти разведены в 

стороны; 1—3 — подъём туловища вверх; 3—4 — и. и.; 

2) и. и. — лёжа на животе, руки за головой; 1—3 —подъём 

туловища вверх, 2—4 — и. и.; 

3) и. и. — упор стоя на коленях; 1 — одновременно подъём 

правой руки и левой ноги; 2—3 — удержание; 4 — и. и.; 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6185/start/22

4375/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6187/start/27

9146/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
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5—8 — то же, но подъём левой руки и правой ноги; 

4) и. и. — лёжа на животе, голову положить на согнутые в 

локтях руки; 1 — левая нога вверх; 2 — и. п; 3 — правая нога 

вверх; 4 — и. п.; 

■ выполняют комплекс упражнений для снижения массы тела: 

1) и. и. — стойка руки на поясе; 1—4 — поочерёдно повороты 

туловища в правую и левую сторону; 

2) и. п. — стойка руки в стороны; 1 — наклон вперёд с касанием 

левой рукой правой ноги; 2 — и. и.; 3—4 — то же, 

но касанием правой рукой левой ноги; 

и. и. — стойка руки в замок за головой; 1—4 — вращение туловища 

в правую сторону; 5—8 — то же, но в левую сторону; 

4) и. и. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1 — подъём левой 

вверх, 2—3 — сгибая левую ногу в колене, прижать её 

руками к животу; 4 — и. и.; 5—8 — то же, но с правой ноги; 

5) и. и. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1—4 — попере-

менная работа ног — движения велосипедиста; 

6) и. и — стойка руки вдоль туловища; быстро подняться на 

носки и опуститься; 

7) скрёстный бег на месте. 

Тема «Закаливание организма» (рассказ учителя, иллюстративный 

материал): 
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■ разучивают правила закаливания во время купания в есте-

ственных водоёмах, при проведении воздушных и 

солнечных процедур, приводят примеры возможных 

негативных последствий их нарушения; 

обсуждают и анализируют способы организации, проведения и 

содержания процедур закаливания 

Спортивно- 

оздоровитель-

ная физическая 

культура  

(69 ч). 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений. 

Акробатические ком-

бинации из хорошо 

освоенных упражне-

ний. 

Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

козла с разбега спосо-

бом напрыгивания. 

Упражнения на 

Тема «Предупреждение травм при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений» (учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

■ обсуждают возможные травмы при выполнении гимнастиче-

ских и акробатических упражнений, анализируют причины 

их появления, приводят примеры по способам профилактики 

и предупреждения травм; 

■ разучивают правила профилактики травматизма и 

выполняют их на занятиях. 

Тема «Акробатическая комбинация» (консультация учителя, 

учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ обсуждают правила составления акробатической 

комбинации, последовательность самостоятельного 

разучивания акробатических упражнений; 

■ разучивают упражнения акробатической комбинации (при-

мерные варианты): 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4601/start/19

5018/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6187/start/27

9146/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6185/start/22

4375/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/
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низкой гимнастиче-

ской перекладине: 

висы и упоры, подъём 

переворотом. 

Упражнения в танце 

«Летка-енка» 

Вариант 1. И. и. — лёжа на спине, руки вдоль туловища; 

1 — ноги согнуть в коленях и поставить их на ширину плеч, 

руками опереться за плечами, пальцы развернуть к плечам; 

2 — прогнуться и, слегка разгибая ноги и руки, приподнять 

туловище над полом, голову отвести назад и посмотреть 

на кисти рук — гимнастический мост; 

3 — опуститься на спину; 

4 — выпрямить ноги, руки положить вдоль туловища; 

5 — сгибая руки в локтях и поднося их к груди, перевернуться 

в положение лёжа на животе; 

6 — опираясь руками о пол, выпрямить их и перейти в упор 

лёжа на полу; 

7 — опираясь на руки, поднять голову вверх и, слегка прогнув-

шись прыжком перейти в упор присев; 

8 — встать и принять основную стойку. 

Вариант 2. И. и. — основная стойка; 

1 — сгибая ноги в коленях, принять упор присев, спина прямая; 

голова прямо; 

2 — прижимая подбородок к груди, толчком двумя ногами 

перевернуться через голову; 

3 — обхватить голени руками, перекат на спине в 

группировке; 

4 — отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор присев; 

n/3628/start/92

240/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6215/start/19

5364/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4628/start/19

5390/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4627/start/22

4792/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4617/start/19

5482/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/
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5 — наклоняя голову вперёд, оттолкнуться руками и, быстро 

обхватив руками голени, перекатиться назад на лопатки; 

6 — отпуская голени, опереться руками за плечами и перевер-

нуться через голову; 

7 — разгибая руки и выставляя их вперёд, упор стоя на коле-

нях; 

8 — опираясь на руки, слегка прогнуться, оттолкнуться 

коленями и прыжком выполнить упор присев; 

9 — прижимая подбородок к груди, толчком двумя ногами 

перевернуться через голову; 

10 — обхватить голени руками, перекат на спине в группи-

ровке; 

11 — отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор присев; 

12 — встать в и. и.; 

■ составляют индивидуальную комбинацию из 6—9 хорошо 

освоенных упражнений (домашнее задание); 

■ разучивают и выполняют самостоятельно составленную 

акробатическую комбинацию, контролируют выполнение 

комбинаций другими учениками (работа в парах). 

Тема «Опорной прыжок» (образец учителя, учебный диалог, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и обсуждают образец техники выполнения опорного 

прыжка через гимнастического козла напрыгиванием, выделяют 

его основные фазы и анализируют особенности ихвыполнения 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6220/start/19

5509/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/
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(разбег, напрыгивание, опора на руки и переход в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев, прыжок толчок двумя ногами 

прогнувшись, приземление); 

■ описывают технику выполнения опорного прыжка и выделя-

ют её сложные элементы (письменное изложение); 

■ выполняют подводящие упражнения для освоения опорного 

прыжка через гимнастического козла с разбега напрыгива- 

нием: 

1 — прыжок с места вперёд-вверх толчком двумя ногами; 

2 — напрыгивание на гимнастический мостик толчком двумя 

ногами с разбега; 

3 — прыжок через гимнастического козла с разбега 

напрыгива- нием (по фазам движения и в полной 

координации). 

Тема «Упражнения на гимнастической перекладине» (образец 

учителя, учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ знакомятся с понятиями «вис» и «упор», выясняют отличи-

тельные признаки виса и упора, наблюдают за образцами их 

выполнения учителем; 

■ знакомятся со способами хвата за гимнастическую 

перекладину, определяют их назначение при выполнении 

висов 
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и упоров (вис сверху, снизу, разноимённый); 

■ выполняют висы на низкой гимнастической перекладине 

с разными способами хвата (висы стоя на согнутых руках; лёжа 

согнувшись и сзади; присев и присев сзади); 

■ разучивают упражнения на низкой гимнастической перекла-

дине: 

1 — подъём в упор с прыжка; 

2 — подъём в упор переворотом из виса стоя на согнутых 

руках. 

Тема «Танцевальные упражнения» (образец учителя, учебный 

диалог, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец танца «Летка-енка», 

выделяют особенности выполнения его основных движений; 

■ разучивают движения танца, стоя на месте: 

1—2 — толчок двумя ногами, небольшой подскок вперёд, левую ногу 

вынести вперёд-в сторону, приземлиться; 

3—4 — повторить движения 1—2, но вынести правую ногу вперёд-в 

сторону; 

■ выполняют разученные танцевальные движения с 

добавлением прыжковых движений с продвижением вперёд: 

1—4 — небольшие подскоки на месте; 

5 — толчком двумя ногами подскок вперёд, приземлиться; 
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6 — толчком двумя ногами подскок назад, приземлиться; 

7 — толчком двумя ногами три небольших прыжка вперёд; 

8 — продолжать с подскока вперёд и вынесением левой ноги 

вперёд-в сторону; 

выполняют танец «Летка-енка» в полной координации под 

музыкальное сопровождение 



961 
 

Лёгкая 

атлетика 

Предупреждение 

травматизма во время 

выполнения легкоат-

летических упражне-

ний. 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивания. 

Технические 

действия при 

скоростном беге по 

соревновательной 

дистанции: низкий 

старт; стартовое 

ускорение, 

финиширование. 

Метание малого мяча 

на дальность стоя на 

месте 

Тема «Предупреждение травм на занятиях лёгкой атлетикой» 

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

■ обсуждают возможные травмы при выполнении легкоатлетических 

упражнений, анализируют причины их появления, приводят 

примеры по способам профилактики и предупреждения (при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений, бросках и 

метании спортивных снарядов); 

■ разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на 

занятиях лёгкой атлетикой. 

Тема «Упражнения в прыжках в высоту с разбега» (учебный диалог, 

образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец техники прыжка в высоту 

способом перешагивания, выделяют его основные фазы и 

описывают технику их выполнения (разбег, отталкивание, полёт 

и приземление); 

■ выполняют подводящие упражнения для освоения техники прыжка 

в высоту способом перешагивания: 

1 — толчок одной ногой с места и доставанием другой ногой 

подвешенного предмета; 

— толчок одной ногой с разбега и доставанием другой ногой 

подвешенного предмета; 

3 — перешагивание через планку стоя боком на месте; 

4 — перешагивание через планку боком в движении; 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5166/start/19

5044/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3603/start/22

4401/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6192/start/19

5097/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5165/start/89

177/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/start/224401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/start/224401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/start/224401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/start/224401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
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5 — стоя боком к планке отталкивание с места и переход через неё; 

■ выполняют прыжок в высоту с разбега способом перешагивания в 

полной координации. 

Тема «Беговые упражнения» (учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и обсуждают образец бега по соревновательной 

дистанции, обсуждают особенности выполнения его основных 

технических действий; 

■ выполняют низкий старт в последовательности команд «На старт!», 

«Внимание!», «Марш!»; 

■ выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта; 

■ выполняют финиширование в беге на дистанцию 30 м; 

■ выполняют скоростной бег по соревновательной дистанции. 

Тема «Метание малого мяча на дальность» (учебный диалог, 

образец учителя, иллюстративный материал, видеоролик): 

■ наблюдают и анализируют образец метания малого мяча на 

дальность с места, выделяют его фазы и описывают технику их 

выполнения; 

■ разучивают подводящие упражнения к освоению техники метания 

малого мяча на дальность с места: 

1 — выполнение положения натянутого лука; 

2 — имитация финального усилия; 

3 — сохранение равновесия после броска; 

n/6189/start/19

5123/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3617/start/22

4459/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4626/start/19

5207/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
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выполняют метание малого мяча на дальность по фазам движения и 

в полной координации 
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Лыжная 

подготовка 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Упражнения в пере-

движении на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом 

Тема «Предупреждение травм на занятиях лыжной подготовкой» 

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

■ обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений 

лыжной подготовки, анализируют причины их появления, 

приводят примеры способов профилактики и предупреждения (при 

выполнении спусков, подъёмов и поворотов); 

■ разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на 

занятиях лыжной подготовкой. 

Тема «Передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом» (учебный диалог, образец учителя, иллюстративный 

материал, видеоролик): 

■ наблюдают и анализирую образец передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом, сравнивают его с разу-

ченными способами передвижения и находят общие и отличи-

тельные особенности, выделяют основные фазы в технике 

передвижения; 

■ выполняют имитационные упражнения в передвижении на лыжах 

(упражнение без лыж и палок); 

■ выполняют скольжение с небольшого склона, стоя на лыжах и 

одновременно отталкиваясь палками; 

выполняют передвижение одношажным одновременным ходом по 

фазам движения и в полной координации 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5168/start/19

5560/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6221/start/22

4884/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6222/start/22

4911/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5169/start/19

5699/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/start/195560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/start/195560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/start/195560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/start/195560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
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n/4629/start/19

5798/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
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Плавательная 

подготовка 

 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий плавательной 

подготовкой. 

Упражнения в плава-

нии кролем на груди. 

Ознакомительные 

упражнения в плава-

нии кролем на спине 

 

Тема «Предупреждение травм на занятиях в плавательном 

бассейне» (учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении плавательных 

упражнений в бассейне, анализируют причины их 

появления,приводят примеры способов профилактики и 

предупреждения; 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняютих на 

занятиях плавательной подготовкой. 

Тема «Плавательная подготовка» (учебный диалог, образецучителя, 

иллюстративный материал, видеоролик): 

наблюдают образец техники плавания кролем на груди,анализирую и 

уточняют отдельные её элементы и способыих выполнения; 

выполняют упражнения по совершенствованию техникиплавания 

кролем на груди: 

— упражнения с плавательной доской (скольжение на грудис 

подключением работы ног; скольжение на груди с работойног и 

подключением попеременно гребковых движений правойи левой 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6433/start/19

6766/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4634/start/27

9172/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6433/start/196766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4634/start/279172/
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рукой; плавание кролем с удержанием плавательнойдоски между 

ног); 

— скольжение на груди с работой ногами и выдохом в воду; 

— скольжение на груди с попеременными гребками правойи левой 

рукой и поворотом головы в сторону после выдохав воду; выполняют 

плавание кролем на груди в полной координации; 

наблюдают и анализируют образец плавания кролем на 

спине,выделяют его технические элементы и сравнивают с элемента-

ми плавания кролем на груди; 

■ разучивают подводящие упражнения для освоения плавания 

кролем на спине (на бортике бассейна): 

1 — стойка, левая рука вверху, правая рука вдоль туловища — 

круговые движения руками назад; 

2 — сидя на краю бортика бассейна, руки отведены назад 

в упор сзади, прямые ноги опущены в воду — попеременная работа 

ногами в воде; 

■ выполнение плавательных упражнений в бассейне: 

1 — скольжение на спине, оттолкнувшись двумя ногами от бортика; 

2 — скольжение на спине, оттолкнувшись двумя ногами от бортика 

с попеременной работой ногами; 
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3 — скольжение на спине, оттолкнувшись двумя ногами от бортика 

с попеременной работой ногами и руками; 

выполняют плавание кролем на спине в полной координации 
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Подвижные и 

спортивные 

игры 

Предупреждение 

травматизма на 

занятиях 

подвижными играми. 

Подвижные игры 

общефизической. 

ПОДГОТОВКИ. 

Волейбол: нижняя 

боковая подача; 

приём и передача 

мяча сверху; 

выполнение 

освоенных техниче-

ских действий в 

условиях игровой 

деятельности. 

Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от 

груди, с места; выпол-

нение освоенных 

технических 

действий в условиях 

игровой 

деятельности. 

Тема «Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 

играми» (учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении игровых упражнений в 

зале и на открытой площадке, анализируют причины их появления, 

приводят примеры способов профи- 

лактики и предупреждения; 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют 

их на занятиях подвижными и спортивными играми. 

Тема «Подвижные игры общефизической подготовки» (диалогучителя, 

иллюстративный материал, видеоролик): 

разучивают правила подвижных игр, способы организациии подготовку 

мест проведения; 

совершенствуют ранее разученные физические упражненияи технические 

действия из подвижных игр; 

самостоятельно организовывают и играют в подвижные игры.Тема 

«Технические действия игры волейбол» (учебный диалог,образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3628/start/92

240/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3637/start/19

5824/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5170/start/19

5918/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6223/start/19

5944/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/start/92240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/start/195824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/start/195824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/start/195824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/start/195824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/start/195918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
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Футбол: остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы; выполнение 

освоенных техниче-

ских действий в 

условиях игровой 

деятельности 

 

наблюдают и анализируют образец нижней боковой подачи,обсуждают её 

фазы и особенности их выполнения; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техникинижней 

боковой подачи: 

— нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи); 

— нижняя боковая подача в стенку с небольшого расстояния; 

— нижняя боковая подача через волейбольную сеткус небольшого 

расстояния; 

выполняют нижнюю боковую подачу по правилам соревнований; 

наблюдают и анализируют образец приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками, обсуждают её фазы и особенности их выполнения;  

выполняют подводящие упражнения для освоения техники 

приёма и передачи мяча сверху двумя руками: 

1 — передача и приём мяча двумя руками сверху над собой, стоя и в 

движении; 

2 — передача и приём мяча двумя руками сверху в парах; 

n/5171/start/19

5970/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5172/start/19

6022/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3644/start/19

6102/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4632/start/19

6234/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/start/196022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/start/196102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/start/196102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/start/196102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/start/196102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/start/196234/
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3 — приём и передача мяча двумя руками сверху через волейбольную 

сетку; 

■ выполняют подачу, приёмы и передачи мяча в условиях игровой 

деятельности. 

Тема «Технические действия игры баскетбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя руками от груди, 

описывают его выполнение с выделением основных фаз движения; 

■ выполняют подводящие упражнения и технические действия игры 

баскетбол: 

1 — стойка баскетболиста с мячом в руках; 

2 — бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди 

(по фазам движения и в полной координации); 

3 — бросок мяча двумя руками от груди с места после его ловли; 

■ выполнение броска мяча двумя руками от груди с места в условиях 

игровой деятельности. 

Тема «Технические действия игры футбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

■ наблюдают и анализируют образец техники остановки катящегося 

футбольного мяча, описывают особенности выполнения; 

■ разучивают технику остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы после его передачи; 

■ разучивают удар по мячу с двух шагов, после его остановки; 
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выполняют технические действия игры футбол в условиях игровой 

деятельности 

 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5174/start/22

5225/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4633/start/22

5368/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/start/225225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/start/225225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/start/225225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5174/start/225225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4633/start/225368/
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Прикладно-

ориентирован-

ная физическая 

культура (24 ч) 

Упражнения физиче-

ской подготовки на 

развитие основных 

физических качеств. 

Подготовка к выпол-

нению нормативных 

требований 

комплекса гто 

Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях физических 

качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4288/start/19

2054/ 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3709/start/19

2081/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4288/start/192054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/192081/
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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

2.1.11. Рабочая программа курса «Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана 

в соответствии с требованиями:Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;Методических рекомендаций по использованию 

и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672;Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-

20;СанПиН 1.2.3685-21. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи:- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-

нравственное  и патриотическое воспитание на основе  национальных 

ценностей;- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений;- повышение общей культуры обучающихся, 

углубление их интереса к изучению и сохранению истории и культуры родного 

края, России;- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности;- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час 

в неделю.Количество часов: 1 час в неделю в 1 классе, 33 часа в год,1 час в 

неделю во 2, 3, 4   классе, по 34 часов в год, всего 135 часов 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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Темы занятий приурочены  к государственным праздникам,знаменательным 

датам, традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей 

– ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний  

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День Матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР  

С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 
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объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, -

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в интернете; 

- -анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- -самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты: 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых 

национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина 

России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
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физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте 

человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в 

обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

в жизни родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем 

человеку знания? 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с интерактивной картой 1 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 6 Мой первый учитель Групповая работа 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной картой 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 10 Память времен Викторина 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 



981 
 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

1 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к 

миру 

Мультконцерт 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14 Герои Отечества 

разных исторических 

эпох 

Работа с галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1 

Январь 

17 Светлый праздник 

Рождества 

Творческая работа: елочная 

игрушка 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным текстом 1 

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 1 

Февраль 

20 Российские Кулибины Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия 

– Родину защищать 

Обсуждение фильма о войне 1 

Март 

23 Поговорим о наших 

мамах 

Творческая работа: рисунок 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 24 Что такое гимн? Работа с книжным текстом 1 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 
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26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма «Гагарин. 

Первый в космосе» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 1 

30 День труда. Герои 

мирной жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 

Май 

31 Дети – герои Великой 

Отечественной войны 

Встреча с ветеранами 

  

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

 

2-й класс 

№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем 

человеку знания? 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
2 Что мы Родиной 

зовем? 

Работа с интерактивной картой 1 
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3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу увидеть 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 6 Мой первый учитель Групповая работа 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с интерактивной картой 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 10 Память времен Викторина 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 

12 Что такое герб? Работа с интерактивными 

карточками 

1 

Декабрь 

13 Доброта – дорога к 

миру 

Мультконцерт 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14 Герои Отечества 

разных исторических 

эпох 

Работа с галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1 

Январь 
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17 Светлый праздник 

Рождества 

Творческая работа: елочная 

игрушка 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 18 Ленинград в дни 

блокады 

Работа с книжным текстом 1 

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 1 

Февраль 

20 Российские Кулибины Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия 

– Родину защищать 

Обсуждение фильма о войне 1 

Март 

23 Поговорим о наших 

мамах 

Творческая работа: рисунок 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 24 Что такое гимн? Работа с книжным текстом 1 

25 Путешествие по 

Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 О жизни и подвиге 

Юрия Гагарина 

Обсуждение фильма «Гагарин. 

Первый в космосе» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 1 

30 День труда. Герои 

мирной жизни 

Беседа с ветеранами труда 1 

Май 

31 Дети – герои Великой 

Отечественной войны 

Встреча с ветеранами 

  

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 
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32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

34 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

 

3класс 

№ Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Рекорды 

России 

Образовательный квиз 1 school-collection.edu.ru/ 

collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/  

 

2 От поколения к 

поколению: любовь 

россиян к Родине 

Беседа 1 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу услышать 

музыку 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 6 Яснополянская школа 

и ее учитель 

Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Петр и Феврония 

Муромские 

Работа с иллюстрациями 1 
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Ноябрь 

9 День народного единства Работа с интерактивной картой 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
10 Память времен Групповое обсуждение 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 

12 Герб России и Москвы. 

Легенда о Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 

Декабрь 

13 Один час моей жизни. 

Что я могу сделать для 

других? 

Групповое обсуждение 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 
Январь 

17 Светлый праздник 

Рождества 

Пишем письмо Дедушке Морозу 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1 

19 Рождение московского 

художественного театра 

Виртуальная экскурсия 1 

Февраль 

20 День российской науки Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостиная: конкурс 

стихов 

1 

Март 

23 8 Марта – женский 

праздник 

Творческий флешмоб 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
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24 Гимн России Работа с книжным текстом 1 edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 День космонавтики Обсуждение фильма «Время 

Первых» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 «Дом для дикой 

природы»: история 

создания 

Работа с видеоматериалами 1 

30 День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами труда 1 

Май 

31 Дорогами нашей Победы Встреча с ветеранами 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

34 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

4 класс 

 
№ Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. Рекорды 

России 

Образовательный квиз 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 2 От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине 

Беседа 1 
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3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный конкурс 

талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 6 Яснополянская школа и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 

7 День отца Творческая мастерская 1 

8 Петр и Феврония Муромские Работа с иллюстрациями 1 

Ноябрь 

9 День народного единства Работа с интерактивной картой 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
10 Память времен Групповое обсуждение 1 

11 День матери Творческая мастерская 1 
12 Герб России и Москвы. 

Легенда о Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 

Декабрь 

13 Один час моей жизни. Что я 

могу сделать для других? 

Групповое обсуждение 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14 Герои Отечества разных 

исторических эпох 

Работа с Галереей героев 1 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 

Январь 

17 Светлый праздник Рождества Пишем письмо Дедушке 

Морозу 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1 
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19 Рождение московского 

художественного театра 

Виртуальная экскурсия 1 

Февраль 

20 День российской науки Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Литературная гостиная: 

конкурс стихов 

1 

Март 

23 8 Марта – женский праздник Творческий флешмоб 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
24 Гимн России Работа с книжным текстом 1 

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1 

26 Я иду … в театр Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 День космонавтики Обсуждение фильма «Время 

Первых» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 28 Память прошлого Конкурс стихов 1 

29 «Дом для дикой природы»: 

история создания 

Работа с видеоматериалами 1 

30 День труда. Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами труда 1 

Май 

31 Дорогами нашей Победы Встреча с ветеранами 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
32 День детских общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами 1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

34 Мои увлечения Творческий конкурс 1 
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2.1.12.Рабочая программа курса  «Развитие функциональной 

грамотности» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности для первого класса «Развитие 

функциональной грамотности» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями к основной образовательной программе начального 

общего образования.  

Программа курса  «Развитие функциональной грамотности» учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 

школьника.  

Цель программы:создание условий дляразвития функциональной 

грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-

научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является 

развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии 

на них, использования их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 

Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных 

целей. 

Цельюизучения блока «Математическая грамотность» является 

формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять 

в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Цельюизучения блока «Финансовая грамотность»является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 
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Цельюизучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные 

знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть 

исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Развитие функциональной 

грамотности» предназначена для реализации в начальной школе и рассчитана в 

1 классе на 33 часа, во 2-4 классах на 34 часа  (при 1 часе в неделю). 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных 

особенностей первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и 

русских народных сказок, с учетом возрастных особенностей второклассников 

для занятий используются сюжеты художественных и научно-познавательных 

текстов. 

В 3-4 классах в  первом полугодии проводятся занятия по формированию 
читательской и естественно-научной грамотности, во втором полугодии – по 
формированию математической и финансовой грамотности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских 

народных сказок, составление характеристики героев прочитанных 

произведений, деление текстов на части, составление картинного плана, ответы 

по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная 

оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, 

составление числовых выражений и нахождение их значений, состав чисел 

первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение 

части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные 

высказывания. 
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Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, 

бартер, услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, 

количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие 

эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух 

и его свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, 

плавучесть предметов, отражение. 

2 КЛАСС 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 

художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики 

героев прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; 

ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и 

личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): 

нахождение значений математических выражений в пределах 100, 

составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел 

первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, 

календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение 

геометрических фигур, нахождение длины ломаной, диаметр окружности, 

периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс 

и реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного 

использования банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства 

защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): 

наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной 

землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. 

Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей 

растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных 

животных. 

3 КЛАСС 
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Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-
познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на 
части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
занятия):особенности жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль 
в организме человека,дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, 
восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансоваяграмотность(18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, 
уровни государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, 
дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и 
непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическаяграмотность(19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): 

нахождение значений математических выражений в пределах 100000, 

составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин 

«цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 КЛАСС 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные 
тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, 
составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного 
текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский 
перец, картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: 
многолетнее / однолетнее растение, части растений, условия и способы 
размножения, строение плодов, сроки посадки, возможности использования 
человеком.  

Финансовая грамотность(занятия 18-25): потребительская корзина, 
состав потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер 
оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, 
кешбэк, страховые риски, благотворительность, благотворитель, 
благотворительный фонд. 
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        Математическая грамотность(занятия 26-33):нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с 

тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение различных 

вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены 

товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном 

бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 

семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера: работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 
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– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с 

критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи; 

– доносить 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 работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах; 
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– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

 

2 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.  

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 

семейных финансов;  
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– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера: работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
– использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 
Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;  
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с 

критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 
 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 
соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 
и условия деятельности в речи; 
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– доносить 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 работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
 
Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме 

в соответствии с поставленной учебной задачей. 
 
Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику 
в разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 
–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления;  
–  способность понимать роль математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 
конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  
– представление о банковских картах;  
– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 
– представление о различных банковских услугах;  
– проведение элементарных финансовых расчётов. 
 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
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естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

 

3 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих 
личностных, метапредметных результатов.  

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 
обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 
бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 
отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 
семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях.  

 
Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера: работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 
представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе 
моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 
пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Регулятивные:  
 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с 

критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 
 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 
соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 
и условия деятельности в речи; 

– доносить 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 работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 
Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме 

в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 
Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику 
в разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказывать явления;  
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– способность понимать роль математики в мире, высказывать 
обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 
конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 
– представление о семейных расходах и доходах;  
– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов;  
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

 

4 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих 
личностных, метапредметных результатов.  

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 
обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 
бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых 
отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 
семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях.  
 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 
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– осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера: работа над проектами и исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 
представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе 
моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 
пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 

Регулятивные: 
 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и 

взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 
 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в 
соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 
и условия деятельности в речи; 

– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
 
Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 
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– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме 

в соответствии с поставленной учебной задачей. 
 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как 
формы человеческого познания. 

 
Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику 
в разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 
–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы 

описать, объяснить и предсказывать явления;  
–  способность понимать роль математики в мире, высказывать 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 
конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов; 
– представление о семейных расходах и доходах;  
– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов;  
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 
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№ 

п/п 
Тема Предметизучения Формируемые умения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
   Блок «Читательская грамотность»  
1. Виталий Бианки «Лис 

и мышонок». 

Содержание сказки. 

Качество: осторожность, 
предусмотрительность. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 
– дополнять предложения, пользуясь 

информацией из текста; 

– давать характеристику героям; 
– определять последовательность событий 

и рассказывать сказку; 

– составлять из частей пословицы и 
определять их соответствие произведению; 

– различать научно-познавательный текст и 

художественный; 
– определять, чему учит сказка. 

 

2. Русская народная 

сказка «Мороз и 
заяц». 

Содержание сказки. 

Качество: выносливость, 
упорство. 

– Определять национальную 

принадлежность сказки по информации в 
заголовке занятия; 

– отвечать на вопросы по содержанию 

сказки без опоры на текст; 
– давать характеристику героям сказки; 

– наблюдать над синонимами как 

близкими по значению словами (без 

введения понятия); 

– делить текст на части в соответствии с 

предложенным планом; 
– объяснять значение устойчивых 

выражений (фразеологизмов); 
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– сопоставлять графическую информацию 

со сведениями, полученными из научно-

познавательного текста; 
– устанавливать истинность и ложность 

высказываний; 

– подбирать из текста слова на заданную 
тему; 

– определять, чему можно научиться у 

героя сказки; 
– строить связное речевое высказывание 

в соответствии с учебной задачей. 

3. Владимир Сутеев 

«Живые грибы». 

Содержание сказки. 

Качество: трудолюбие. 

– Давать характеристику героям; 

– дополнять предложения на основе 
сведений из текста; 

– определять последовательность событий 

и рассказывать сказку; 
– составлять вопросы по содержанию 

сказки; 

– на основе сведений из научно-
познавательного текста выбирать верные 

высказывания. 

 

4 Геннадий Цыферов 
«Петушок и 

солнышко». 

Содержание сказки. 
Качество: вежливость, 

умение признавать свои 

ошибки. 

– Определять вид сказки; 
– называть героев сказки, находить среди 

них главного героя; 

– определять принадлежность реплик 
персонажам сказки (без опоры на текст); 

– определять последовательность событий 

сказки; 
– находить необходимую информацию в 

тексте; 

– определять, на какие вопросы можно 
получить ответы из прочитанного текста; 
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– соотносить события и поступки, 

описанные в сказке, с событиями 

собственной жизни, давать им оценку; 
– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или 
письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей; 

– определять, чему учит сказка. 

5. Михаил Пляцковский 

«Урок дружбы». 

Содержание сказки. 

Дружба, жадность. 

– Определять лексическое значение слова; 

– анализировать содержание текста и 

составлять план; 

– определять по рисунку содержание 
отрывка из текста; 

– давать характеристику героям; 

– понимать, чему учит сказка; 
– составлять из частей пословицы и 

определять их соответствие произведению; 

– фантазировать и придумывать 
продолжение сказки. 

 

6 Грузинская сказка 

«Лев и заяц». 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, 
находчивость, хитрость, 

глупость. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 
– выбирать изображение, подходящее для 

иллюстрации героя сказки; 

– давать характеристику персонажам 
сказки; 

– наблюдать над словами близкими и 

противоположными по смыслу; 
– соотносить иллюстрации с событиями, 

описанными в сказке, с опорой на текст; 

– отвечать на вопросы по содержанию 
сказки; 
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– определять, на какие вопросы можно 

получить ответы из прочитанного текста, 

находить ответы в тексте; 
– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 
– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой. 

7 Русская народная 

сказка «Как лиса 

училась летать». 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, 

находчивость, хитрость, 

глупость. 

– Давать характеристику героям; 

– определять по рисунку содержание 

отрывка из текста; 

– располагать в правильной 

последовательности предложения для 
составления отзыва на прочитанное 

произведение; 

– соединять части предложений; 
– задавать вопросы к тексту сказки; 

– объяснять главную мысль сказки; 

– дополнять отзыв на прочитанное 
произведение. 

 

8 Евгений Пермяк 

«Четыре брата» 

Содержание сказки. 

Семейные ценности. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 
– находить в тексте образные сравнения; 

– отвечать на вопросы по содержанию 

сказки; 
– определять, на какие вопросы можно 

получить ответы из прочитанного текста, 

находить ответы в тексте; 
– рассказывать, что понравилось/не 

понравилось в сказке и почему; 

– разгадывать ребусы; 
– объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с прочитанной сказкой; 

 



1008 
 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

   Блок «Математическая 

грамотность» 

 

9 Про курочку Рябу, 

золотые и простые 

яйца. 

Счёт предметов, составление 

и решение выражений, 

задачи. Многоугольники.  

– Определять количество предметов при 

счёте; 

– составлять и решать выражения с ответом 
5; 

– решать задачу на уменьшение числа на 

несколько единиц; 
– соединять с помощью линейки точки и 

называть многоугольники; 

– решать задачу в два действия. 

 

10 Про козу, козлят и 
капусту. 

Счёт предметов, составление 
и решение выражений, 

задачи. Ломаная. 

– Определять количество предметов при 
счёте; 

– образовывать число 8; 

– составлять и решать выражения с ответом 
9; 

– решать задачу в два действия; 

– находить остаток числа; 
– соединять с помощью линейки точки и 

называть геометрическую фигуру – 

ломаную. 

 

 

11 Про петушка и 

жерновцы. 

Состав числа 9, анализ 

данных и ответы на вопросы. 

– Раскладывать число 9 на два слагаемых; 

– отвечать на вопросы на основе условия 
задачи; 

– анализировать данные и отвечать на 

вопросы; 
– анализировать данные в таблице и 

отвечать на вопросы; 

– работать в группе. 

 



1009 
 

12 Как петушок и 

курочки делили 

бобовые зёрнышки. 

Разложение числа 10 на два и 

три слагаемых. 

– Раскладывать число 10 на два слагаемых, 

когда одно из слагаемых больше другого; 

– раскладывать число 10 на два слагаемых, 
когда слагаемые равны; 

– раскладывать число 10 на три слагаемых; 

– раскладывать число 10 на три чётных 
слагаемых. 

 

13 Про наливные яблочки. 

 

Увеличение числа на 

несколько единиц, сложение 

и вычитание в переделах 20. 

– Преобразовывать текстовую 

информацию в табличную форму; 

– находить недостающие данные при 

решении задач; 

– складывать одинаковые слагаемые в 

пределах 10; 
– овладевать практическими навыками 

деления числа на части на наглядно-

образной основе; 
– выражать большие единицы измерения в 

более мелких и наоборот; 

– определять истинность/ложность 
высказываний. 

 

14. Про Машу и трёх 

медведей. 

 

Состав чисел 9, 10, 11. 

Задачи на нахождение 
суммы. 

– Раскладывать числа 9, 10, 11 на три 

слагаемых; 
– решать задачи на нахождение суммы; 

– овладевать практическими навыками 

деления числа на части на наглядно-
образной основе; 

– читать таблицы, дополнять недостающие 

в таблице данные;  
– устанавливать закономерности. 

 

15 Про старика, старуху, 

волка и лисичку. 

Задачи на нахождение части. 

Состав числа 12. 

– Раскладывать число 12 на несколько 

слагаемых; 
– решать задачи на нахождение части 

числа: 
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– читать таблицы; заполнять недостающие 

данные в таблице по самостоятельно 

выполненным подсчётам; 
– практически работать с круговыми 

диаграммами, сравнивать сектора круговой 

диаграммы; 
– сравнивать числовые выражения, 

составленные по рисункам; 

– находить прямоугольники на рисунке. 

16 Про медведя, лису и 

мишкин мёд. 

Задачи на нахождение суммы. 

Состав чисел второго 

десятка. 

– Решать задачи на нахождение суммы, на 

увеличение числа на несколько единиц; 

– читать таблицы, заполнять недостающие 

данные в таблице по самостоятельно 
выполненным подсчётам; 

– раскладывать числа первого и второго 

десятка на несколько слагаемых; 
– читать простейшие чертежи. 

 

   Блок «Финансовая 

грамотность» 

 

17 За покупками. Цена, товар, спрос. – Наблюдать над понятиями: цена, товар, 

спрос; 
– анализировать информацию и объяснять, 

как формируется стоимость товара, почему 

один и тот же товар может быть дешевле 
или дороже; 

– рассуждать об умении экономно 

тратить деньги. 

 

18 Находчивый 

Колобок. 

Деньги, цена, услуги, товар. – Наблюдать над понятиями: товар и 

услуга; 

– определять необходимые продукты и их 
цены; 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 
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– работать в группе. 

19 День рождения  

Мухи-Цокотухи. 

Цена, стоимость, сдача, 

сбережения. 

– Наблюдать над различием цены и 

стоимости; 

– определять, какой товар можно купить на 
имеющиеся деньги; 

– определять стоимость покупки; 

– анализировать информацию и делать 
соответствующие выводы; 

– объяснять смысл пословиц. 

 

20 Буратино и 

карманные деньги. 

Карманные деньги, 

необходимая покупка, 

желаемая покупка. 

– Наблюдать над понятиями: карманные 

деньги, необходимая покупка, желаемая 

покупка; 

– выбирать подарки для друзей на основе 
предложенных цен; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы; 
– рассуждать о правильности принятого 

решения; 

– проводить оценку и, в случае 
необходимости, коррекцию собственных 

действий по решению учебной задачи. 

 

21 Кот Василий продаёт 

молоко. 

Реклама.  – Наблюдать над понятием «реклама»; 

– строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; 

– анализировать представленную 
информацию и выбирать надпись для 

магазина; 

– делать выбор на основе предложенной 
информации; 

– называть различные виды рекламы. 

 

22 Лесной банк. Банк, финансы, банковские 

услуги, работники банка. 

– Наблюдать над понятием «банк»; 

– объяснять значение понятий на 
доступном для первоклассника уровне; 
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– анализировать информацию, 

представленную в текстовом виде, и на её 

основе делать соответствующие выводы: 
– строить речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

23 Как мужик и медведь 

прибыль делили. 

Мошенник, сделка, доход, 

 выручка, прибыль, продажа 
оптом. 

– Наблюдать над понятием «сделка»; 

– объяснять, что такое доход, затраты и как 
получают прибыль; 

– понимать, почему оптом можно купить 

дешевле; 

– выбирать товары для покупки на 

определенную сумму; 

– строить речевое высказывание в 
соответствии с учебной задачей. 

 

24 Как мужик золото 

менял. 

Услуга, равноценный обмен, 

бартер. 

– Различать платную и бесплатную услугу; 

наблюдать над понятием «равноценный 
обмен»; 

– объяснять, что такое бартер; 

– формулировать правила обмена; 
– строить речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

 

   Блок «Естественно-научная 

грамотность» 

 

25 Как Иванушка хотел 
попить водицы. 

Вода, свойства воды. – Наблюдать над свойством воды – 
прозрачность; 

– определять с помощью вкусовых 

анализаторов, в каком стакане вода 
смешана с сахаром; 

– определять, как уровень воды в стакане 

влияет на высоту звука; 
– объяснять, как плотность воды влияет на 

способность яйца плавать; 
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– определять, как влияет вода на движение 

листа бумаги по гладкой поверхности; 

– использовать простейший фильтр для 
проверки чистоты воды; 

– делать самостоятельные 

умозаключения по результатам опытов. 

26 Пятачок, Винни-Пух 
и воздушный шарик. 

Воздушный шарик, воздух. – Доказывать, что внутри шарика 
находится воздух, который легче воды; 

– показывать, что шарик можно наполнять 

водой; 

– объяснять, как можно надуть шарик с 

помощью лимонного сока и соды; 

– рассказывать о свойствах шарика плавать 
на поверхности воды; 

– объяснять, почему шарик не тонет в воде; 

– рассказывать, в каком случае шарик 
может летать; 

– делать самостоятельные 

умозаключения по результатам опытов. 

 

27 Про репку и другие 

корнеплоды. 

Корнеплоды. – Описывать и характеризовать овощи-

корнеплоды, называть их существенные 

признаки, описывать особенности 
внешнего вида; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации из рассказа учителя, из 
собственного жизненного опыта; 

– планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 

– контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения задания. 

 

28 Плывёт, плывёт 

кораблик. 

Плавучесть предметов. – Определять плавучесть металлических 

предметов; 
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– объяснять, что плавучесть предметов 

зависит от формы; 

– понимать, что внутри плавучих 
предметов находится воздух; 

– объяснять, почему случаются 

кораблекрушения; 
– объяснять, что такое ватерлиния; 

– определять направление ветра. 

29 Про Снегурочку и 

превращения воды. 

Три состояния воды. – Объяснять, что такое снег и лёд; 

– объяснять, почему в морозный день снег 

под ногами скрипит; 

– наблюдать за переходом воды из одного 

состояния в другое; 
– наблюдать над формой и строением 

снежинок; 

– составлять кластер; 
– проводить несложные опыты со снегом и 

льдом и объяснять полученные результаты 

опытов; 
– высказывать предположения и 

гипотезы о причинах наблюдаемых 

явлений. 

 

30 Как делили апельсин. Апельсин, плавучесть, 

эфирные масла из апельсина. 

– Объяснять, почему лопается воздушный 

шарик при воздействии на него сока из 

цедры апельсина; 
– объяснять, почему не тонет кожура 

апельсина;  

– объяснять, как узнать количество долек в 
неочищенном апельсине; 

– определять в каком из апельсинов больше 

сока; 
– познакомиться с правилами выращивания 

цитрусовых из косточек; 
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– проводить несложные опыты и 

объяснять полученные результаты 

опытов. 

31 Крошка Енот и Тот, 
кто сидит в пруду. 

Зеркало, отражение, 
калейдоскоп. 

– Объяснять, когда можно увидеть своё 
отражение в воде; 

– определять, в каких предметах можно 

увидеть свое отражение,  
– наблюдать над различием отражений в 

плоских, выпуклых и вогнутых 

металлических предметах; 

– наблюдать многократность отражений; 

– проводить несложные опыты и объяснять 

полученные результаты опытов; 
– строить речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

 

32 Иванова соль. Соль, свойства соли. – Наблюдать свойства изучаемых объектов: 
сравнивать свойства соли и песка; 

– составлять связное речевое высказывание 

в соответствии с поставленной учебной 
задачей; 

– представлять результаты 

исследовательской деятельности в 
различных формах: устное высказывание, 

таблица, дополненное письменное 

высказывание; 
– анализировать условия проведения опыта 

и проводить опыт, аналогичный 

предложенному, с заменой одного из 
объектов; 

– проводить несложные опыты с солью и 

объяснять полученные результаты опытов; 
– строить речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 
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33 Владимир Сутеев 

«Яблоко». 

Яблоко. – Доказывать, как с помощью яблочного 

сока можно рисовать; 

– доказывать, что существует сила 
притяжения; 

– пользуясь информацией из текста, 

дополнять предложения; 
– соединять части текста и рисунки; 

– называть героев сказки; 

– отвечать на вопрос после выполнения 
арифметических действий; 

– давать характеристику герою; 

определять стоимость части от целого; 
– придумывать рекламу-упаковку; 

– определять профессию рабочего банка; 

– объяснять, чему учит сказка. 

 

   2 КЛАСС34 ЧАСА)  
1. Михаил Пришвин 

«Беличья память». 

 

Различия научно-
познавательного и 

художественного текстов. 

– Определять жанр, тему, героев 
произведения; 

– объяснять значения выражений, 

встретившихся в тексте; 
– озаглавливать прочитанный текст; 

– находить необходимую информацию в 

прочитанном тексте; 
– задавать вопросы по содержанию 

прочитанного и отвечать на них; 
– давать характеристику герою 

произведения; 

– различать научно-познавательный текст и 
художественный; находить их сходство и 

различия. 

 

2. Про беличьи запасы. 

 

Сложение одинаковых 

слагаемых, решение задач. 

– Работать с таблицами: интерпретировать 

и дополнять данные; 
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– выполнять сложение и сравнение чисел в 

пределах 100; 

– объяснять графические модели при 
решении задач; 

– анализировать представленные данные, 

устанавливать закономерности; 
– строить ломаную линию. 

3. Беличьи деньги. 

 

Бумажные и металлические 

деньги, рубль, копейка. 

– Объяснять значение понятий «покупка», 

«продажа», «сделка», «деньги»; 

– понимать, откуда возникло название 

российских денег «рубль» и «копейка»; 

– находить у монеты аверс и реверс; 

– выполнять логические операции: анализ, 
синтез и сравнение; 

– готовить небольшое сообщение на 

заданную тему. 

 

4 Про белочку и 

погоду. 

Наблюдения за погодой. – Объяснять, что такое «погода», «хорошая 

и плохая погода», «облачность»; 

– объяснять, что такое «оттепель», «наст»; 
– работать с таблицами наблюдений за 

погодой; 

– высказывать предположения и гипотезы о 
причинах наблюдаемых явлений; 

– работать в парах. 

 

5. И. Соколов-Микитов 
«В берлоге». 

Содержание рассказа. 
Отличия художественного, 

научно-познавательного и 

газетного стилей. 

Определять жанр, тему, героев 
произведения; 

– объяснять значения выражений, 

встретившихся в тексте; 
– отвечать на вопросы по содержанию 

текста цитатами из него; 

– составлять вопросы по содержанию 
текста для готовых ответов; 
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– определять отрывок, к которому 

подобрана иллюстрация; 

– разгадывать ребусы; 
– устанавливать логические связи. 

6 Медвежье потомство. Столбчатая диаграмма, 

таблицы, логические задачи. 

– Анализировать данные столбчатой 

диаграммы, представленные в явном и 

неявном виде; 
– дополнять недостающие на диаграмме 

данные; 

– отвечать на вопросы, ответы на которые 

спрятаны на диаграмме; 

– анализировать данные таблицы, 

устанавливая их истинность и ложность; 
– выполнять вычисления на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц; 

– решать логические задачи на практическое 
деление; 

– находить периметр треугольника; 

– строить связное речевое устное или 
письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

 

7 Повреждённые и 
фальшивые деньги. 

Наличные деньги, средства 
защиты бумажных денег, 

повреждённые деньги. 

– Объяснять на доступном для 
второклассника уровне, что такое 

фальшивые и поврежденные деньги; 

– знать правила использования 
поврежденных денег; 

– находить и показывать средства защиты 

на российских банкнотах; 
– находить необходимую информацию в 

тексте; 

– отвечать на вопросы на основе 
полученной информации. 

 

8 Лесные сладкоежки. Медонос, настоящий и – Проводить несложные опыты с мёдом;  
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искусственный мёд – определять последовательность действий 

при проведении опытов; 

– делать выводы по результатам опытов; 
– различать свойства настоящего и 

поддельного, искусственного мёда; 

– анализировать данные таблицы; 
– строить логические рассуждения и 

оформлять их в устной и письменной речи; 

– иметь представление о лечебных 
свойствах мёда. 

9 Лев Толстой «Зайцы» Содержание рассказа. 

Сравнение научно-

познавательного и 
художественного текстов. 

– Заполнять кластер на основе полученных 

сведений из текста; 

– определение лексического значения 
слова; 

– находить необходимую информацию в 

тексте; 
– определять объект на рисунке с помощью 

подсказки; 

– определять последовательность 
действий, описанных в рассказе;  

– различать художественный и научно-

познавательный текст; 
– сравнивать авторский текст и текст из 

энциклопедии, находить общие сведения;  

– определять по высказываниям 
информацию, полученную из текста; 

– строить связное речевое устное или 
письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

 

10 Про зайчат и зайчиху. Единицы измерения времени: 

сутки, часы. Сложение в 
пределах 100.  

Логические задачи. 

– Определять количество часов в сутках; 

– находить необходимую информацию в 
тексте и выполнять математические 

вычисления;  
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Диаграмма.  – подбирать из предложенных чисел суммы 

чисел, состоящих из двух слагаемых, 

доказывать правильность выбранных 
чисел; 

– решать логические задачи по данному 

условию; 
– составлять элементарную диаграмму. 

11 Банковская карта. Банковская карта. – Давать характеристику наличным 

деньгам; 

– рассказывать о дебетовой банковской 

карте; 

– объяснять, что обозначают надписи на 

карте; 
– объяснять, как производить покупку в 

магазине; 

– объяснять, как можно снять деньги в 
банкомате с помощью карты; 

– рассказывать о кредитной банковской 

карте. 

 

12 Про Зайчишку и 

овощи. 

Морковь, огурец, помидор, 

свёкла, капуста. 

– Определять по рисункам названия 

растений и находить среди них овощи; 

– выделять среди овощей корнеплоды; 
– проводить опыт по проращиванию 

моркови; 

– определять цвет сока овощей опытным 
путём; 

– сравнивать свойства сырой и варёной 

моркови. 

 

13 Николай Сладков 

«Весёлая игра». 

Содержание рассказа – Определять тип и тему текста, называть 

его персонажей; 

– понимать, что такое «цитата», 
использовать цитаты в качестве ответов на 
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вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

– объяснять лексическое значение слов и 
выражений; 

– устанавливать истинность и ложность 

утверждений, подтверждая или опровергая 
их с помощью цитат; 

– составлять на доступном для 

второклассника языке 
инструкции/правила, грамотно оформлять 

их на письме. 

14 Лисьи забавы. Решение логических задач с 

помощью таблицы; 
столбчатая диаграмма, 

чертёж. 

– Определять дату по календарю; 

– находить необходимую информацию в 
тексте и выполнять математические 

вычисления;  

– записывать краткую запись и решение 
задач; 

– решать логические задачи с помощью 

таблицы; 
– анализировать данные, представленные в 

столбчатой диаграмме, дополнять 

недостающие в диаграмме данные; 
– составлять вопросы, ответы на которые 

можно узнать по данным столбчатой 

диаграммы; 
– читать простейшие чертежи, выполнять 

построения на чертеже в соответствии с 
данными задачи. 

 

15 Безопасность денег 

на банковской карте. 

Правила безопасности при 

использовании банковских 

карт. 

– Иметь представление об элементах, 

расположенных на лицевой и оборотных 

сторонах банковской карты, объяснять их 
назначение; 
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– находить необходимую информацию в 

тексте задания; 

 – формулировать правила безопасности 
при использовании банковских карт. 

16 Лисьи норы. 

 

Устройство лисьей норы, 

свойства лесной земли, песка 

и глины, состав почвы. 

– Иметь представление об устройстве 

лисьих нор; 

– проводить простейшие опыты по 
определению свойств лесной земли, песка и 

глины, состава почвы; 

– делать выводы по результатам 

проведенных наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, от чего зависит 

плодородие почвы. 

 

17 Обыкновенные  

Кроты. 

Содержание научно-

познавательного текста.  

– Определять тип текста; 

– составлять описание крота на основе 

прочитанного текста; 
– разгадывать ребусы и соотносить слова-

ассоциации; 

– соединять линиями части предложений и 
определять их последовательность в 

тексте; 

– объяснять значение слова; 
– составлять вопросы по предложенным 

предложениям; 

– находить синонимы к предложенному 
слову; 

– писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме; 
– определять название раздела, в котором 

может быть размещён текст. 

 

18 Про крота. Сложение в пределах 100.  
Логические задачи. 

Диаграмма. 

– Решать задачи логического характера; 
– решать задачи с использованием данных 

таблицы; 
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– решать задачи на основе данных 

диаграммы; 

– решать примеры на основе предложенной 
цепочки примеров; 

– определять цвета геометрических фигур 

на основе верных высказываний. 

19 Про кредиты. Кредит. Ипотечный кредит. 
Автокредит. Кредит 

наличными. 

– Объяснять, что такое «кредит»; 
– определять виды кредитов; 

– понимать, чем отличаются друг от друга 

разные виды кредитов; 

– определять сумму переплаты по кредиту; 

– определять, какой кредит наиболее 

выгоден банку по срокам его оплаты; 
– определять, какой кредит наиболее 

выгоден клиенту банка по срокам его 

оплаты. 

 

20 Корень – часть 

растения. 

Корень. Виды корневых 

систем. Видоизменённые 

корни. 

– Называть части цветочных растений; 

– объяснять, для чего растению корень; 

– доказывать, что рост растения начинается с 
корня; 

– называть виды корневых систем; 

– называть видоизменённые корни. 

 

21 Эдуард Шим 
«Тяжкий труд». 

Содержание 
художественного текста. 

– Определять книгу, в которой можно 
прочитать предложенный художественный 

текст; 
– определение лексического значения 

слова; 

– находить необходимую информацию в 
тексте; 

– находить в тексте предложение по 

заданному вопросу; 
– разгадывать ребусы и соотносить 

полученные ответы со словами;  
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– определять главную мысль текста; 

– определять, чему учит текст; 

– строить связное речевое устное или 
письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

22 Про ежа. Решение выражений, 

столбчатая и круговая 
диаграмма, названия 

месяцев. 

– Находить значение выражений, 

соотносить полученные результаты с 
буквами и читать название насекомого; 

– определять время с помощью скорости и 

расстояния; 

– определять данные столбчатой 

диаграммы, находить часть от числа и 

записывать результаты в таблицу, 
результаты таблицы переносить в 

круговую диаграмму; 

– отвечать на вопросы на основе полученных 
данных; 

– определять последовательность 

маршрута на основе схемы; 
– записывать слова с помощью кода; 

– называть месяцы, сравнивать количество 

месяцев. 

 

23 Про вклады. Вклад, вкладчик, срочный 

вклад, вклад до 

востребования. 

– Давать определение вклада; 

– называть виды вкладов: срочный вклад, 

вклад до востребования; 
– объяснять, что такое банковский процент 

по вкладам; 

– объяснять, как считают банковский 
процент по вкладам; 

– объяснять, почему банки выплачивают 

проценты. 
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24 Занимательные 

особенности яблока. 

Яблоко, свойства яблока. – Объяснять, почему яблоко в месте разреза 

темнеет, а при покрытии разреза соком 

лимона не темнеет; 
– объяснять, почему яблоко плавает; 

– объяснять, почему яблоко отталкивается от 

магнита; 
– объяснять, почему неспелое яблоко 

кислое; 

– находить на срезе яблока рисунок звезды. 

 

25 Полевой хомяк. Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять вид текста; 

– составлять описание хомяка на основе 

прочитанного текста; 

– дополнять описание хомяка на основе 
рисунка; 

– придумывать сравнения; 

– составлять вопросы по данным 
предложениям; 

– отвечать на вопросы на основе 

полученных сведений; 
– разгадывать ребусы и объяснять значение 

слова; 

– определять сведения, которые удивили; 
– составлять план при подготовке к 

сообщению. 

 

26 Про полевого хомяка. Решение выражений, 
столбчатая и круговая 

диаграммы, именованные 

числа, четырёхугольники. 

– Находить значение выражений, 
соотносить полученные результаты с 

буквами и читать название животного; 

– строить столбчатую диаграмму на основе 
имеющихся данных; 

– отвечать на вопросы на основе имеющихся 

данных; 
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– находить путь хомяка на основе 

заданного условия, доказывать, что путь 

выбран правильно; 
– записывать именованные числа в порядке 

возрастания; 

– строить четырёхугольники по заданному 
условию. 

27 Ловушки для денег. Доходы, расходы, прибыль, 

дефицит, профицит. 

– Определять доходы, расходы и прибыль; 

– отличать желаемые покупки от 

необходимых; 

– рассуждать, как поступать в различных 

ситуациях при покупке товара; 

– объяснять, что такое дефицит и 
профицит; 

– рассуждать, как не тратить напрасно 

деньги. 

 

28 Про хомяка и его 

запасы. 

Горох, свойства прорастания 

гороха. 

– Называть растения, плоды которых 

составляют основу питания хомяка; 

– объяснять и доказывать, как влажность и 
воздух влияют на прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, что для роста, 

особенно в первое время, проростки 
используют вещества, запасённые в самих 

семенах; 

– объяснять и доказывать, как влияет 
наличие света на прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет 

температура на прорастание семян; 
– объяснять и доказывать, как влияет 

глубина посева на прорастание семян; 

– определять правильную 
последовательность прорастания семян 

гороха. 
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29 Про бобров. Содержание текста, текст-

описание. 

– Определять тип текста, его тему; 

– находить выделенное в тексте 

словосочетание и объяснять его 
лексическое значение; 

– находить среди предложенных вариантов 

вопросы, на которые можно/нельзя найти 
ответы в прочитанном тексте; 

– задавать вопросы по содержанию 

прочитанного; 
– сравнивать тексты; 

– определять сведения, которые удивили; 

– составлять речевое высказывание в 
письменной форме. 

 

30 Бобры-строители. Диаметр, длина окружности, 

решение практических задач. 

– Иметь представление о диаметре 

окружности; 

– анализировать данные таблицы, 
устанавливая закономерности её 

заполнения; 

– находить приблизительное значение 
диаметра окружности, зная длину 

окружности; 

– заменять умножение сложением 
одинаковых слагаемых; 

– выбирать нужные для проведения 

измерений инструменты; 
– работать с чертежом; 

– решать логические задачи. 

 

31 Такие разные деньги. Валюта, курс для обмена 
валюты, деньги разных 

стран. 

– Иметь представление о валюте как 
национальной денежной единице; 

– находить необходимую информацию в 

тексте и на иллюстрациях к заданиям; 
– устанавливать принадлежность денежной 

единицы стране; 
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– иметь представление о банковской 

операции «обмен валюты». 

32 Материал для плотин. Строение древесины дерева, 

определение возраста дерева. 

– Иметь представление о составе 

древесины 
– проводить простейшие опыты по 

изучению свойств древесины разных пород 

деревьев; 
– делать выводы по результатам 

проведенных наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, что такое твёрдые 

и мягкие породы деревьев. 

 

33 Позвоночные 

животные. 

Рыбы, птицы, рептилии, 

амфибии, млекопитающие. 

– Называть группы позвоночных 

животных; 
– называть признаки пяти групп 

позвоночных животных; 

– определять название животного по 
описанию; 

– выбирать признаки земноводного 

животного; 
– выбирать утверждения, которые 

описывают признаки животного; 

– выбирать вопросы, на которые нельзя 
найти ответы в тексте; 

– составить описание внешнего вида рыбы 

с указанием признаков этого животного; 
– рассуждать об открытии, сделанном на 

занятии. 

 

34 Встреча друзей.  – Находить необходимую информацию в 
тексте задания; 

– понимать, что такое «валюта», «курс 

рубля», «кредит», «банковский вклад», 
«процент по вкладу»; 
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– анализировать и дополнять недостающие 

в таблице данные; 

– выполнять письменное и устное сложение 
чисел в пределах 1000. 

   3 КЛАСС (34 ЧАСА)  
1 Про дождевого 

червяка. 

Тип текста. Содержание 

научно-познавательного 

текста.  

– Определять тип текста; 

– дополнять предложение словами из 

текста; 
– определять периоды развития дождевого 

червя на основе теста; 

– объяснять, почему дождевые черви – это 
настоящие сокровища, живущие под 

землёй;  

– определять на основе теста способ 
питания дождевых червей; 

– находить предложение, соответствующее 

рисунку; 
– выбирать утверждения, соответствующие 

тексту; 

– составлять вопрос по содержанию текста; 
– называть дополнительные вопросы, 

ответов на которые нет в тексте. 

 

2 Дождевые черви. Дождевые черви. – Называть части тела дождевого червя; 
– объяснять, какую роль играют щетинки в 

жизни животного; 

– рассказывать, чем питается дождевой 

червь; 

– объяснять, почему во время дождя 

дождевые черви выползают на поверхность 
земли; 

– наблюдать, как дождевые черви создают 

плодородную почву; 
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– заполнять таблицу-характеристику на 

дождевого червя. 

3 Кальций. Содержание научно-

познавательного текста. 

– Работать с кластером; 

– Дополнять предложение словами из 
текста; 

– определять, что такое минерал; 

– называть стройматериалы, содержащие 
кальций; 

– объяснять значение слова; 

– выбирать утверждения, которые 

соответствуют прочитанному тексту; 

– составлять предложения по рисунку; 

– составлять вопрос по содержанию текста 
и записывать ответ на составленный 

вопрос. 

 

4 Полезный кальций. Кальций – Заполнять таблицу; 
– дополнять предложение; 

– определять с помощью опытов, что 

происходит с костями и скорлупой яйца, 
если из них удалить кальций; 

– составлять суточное меню с молочными 

продуктами; 
– дописывать вывод о необходимости 

кальция для организма. 

 

5 Сколько весит 
облако? 

Тип текста. Главная мысль 
текста. Содержание текста. 

– Определять тип текста; 
– определять, что вынесено в заглавие – 

тема или главная мысль; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 
– объяснять значение слова; 

– дополнять предложения; 

– выбирать вопросы, на которые можно 
найти ответы в тексте; 

– дополнять план текста; 
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– рассказывать о прочитанном 

произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста 
и записывать ответ на составленный 

вопрос; 

– определять название книг с 
достоверными сведениями. 

6 Про облака. Облака. – С помощью опыта показывать 

образование облаков; 

– объяснять, почему облака увеличиваются 

в размере; 

– называть явления природы; 

– называть виды облаков; 
– определять погоду по облакам.  

 

7 Хлеб – всему голова. Тип текста. Главная мысль 

текста. Содержание текста. 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – 
тема или главная мысль; 

– записывать пословицы о хлебе; 

– записывать предложение, которое 
соответствует рисунку; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 
– рассказывать о прочитанном 

произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста 
и записывать ответ на составленный 

вопрос; 

– работать с толкованием слова; 
– определять порядок следования 

предложений; 

– называть хлебобулочные изделия. 

 

8 Про хлеб и дрожжи. Дрожжи. Хлеб. – Называть внешние признаки сходства и 

различия ржи и пшеницы; 
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– описывать внешний вид ржаного и 

пшеничного хлеба; 

– определять наличие дырочек в 
хлебобулочных изделиях; 

– давать определение слову «дрожжи»; 

– проводить опыт, показывающий влияние 
температуры на процесс брожения; 

– проводить опыт, показывающий влияние 

сахара на процесс брожения; 
– проводить опыт, доказывающий 

образование углекислого газа при 

брожении; 
– проводить опыт, доказывающий, что вкус и 

качество хлеба зависят от выдержки теста. 

9 Про мел. Главная мысль текста. 

Содержание текста. 

– Заполнять кластер о происхождении 

мела; 
– составлять вопрос по готовому ответу; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 
– работать с толкованием слова; 

– соединять части предложений и 

определять их порядок; 
– составлять план текста в виде вопросов; 

– составлять вопрос по содержанию текста 

и записывать ответ на составленный 
вопрос. 

 

10 Интересное вещество 

– мел. 

Мел. – Определять внешние признаки мела; 

– доказывать, что мел не растворяется в 
воде; 

– называть, из чего состоит мел; 

– доказывать, что мел содержит карбонат 
кальция; 

– определять состав мела; 
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– называть области применения мела. 

11 Про мыло. Содержание научно-

познавательного текста. 

– Дополнять предложение; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 
– соединять части предложений и 

определять их порядок; 

– находить в тексте предложение, которое 
соответствует рисунку; 

– находить в тексте предложение по 

заданному условию; 

– дополнять текст по заданному условию; 

– определять даты принятия гербов. 

 

12 Чем интересно мыло 
и как оно «работает». 

Мыло. – Называть виды мыла; 
– исследовать мыло в сухом виде; 

– показывать, что при намокании мыла 

появляется пена; 
– проводить опыт, доказывающий, что 

мыло очищает воду от масла; 

– проводить опыт, доказывающий, что 
мыло уменьшает поверхностное натяжение 

воды; 

– исследовать с помощью лупы мыльные 
пузыри; 

– доказывать, что мыльные пузыри 

образуются из жидкого мыла. 

 

13 История свечи. Содержание научно-

познавательного текста. 

– Давать определение слова; 

– записывать ответ на поставленный 

вопрос; 
– определять слово по его лексическому 

значению; 

– называть вещества, которые используют 
при изготовлении свечей; 
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– выбрать вопросы, на которые можно 

найти ответ в тексте; 

– составлять вопросы и находить ответы в 
тексте; 

– соединять части предложений и 

определять их порядок; 
– заполнять кластер по рисункам на основе 

прочитанного текста; 

– называть правила безопасности при 
использовании свечей; 

– рассказывать о прочитанном 

произведении; 
– отвечать на поставленный вопрос. 

14 Про свечи. Свеча. – Рассказывать о строении свечи; 

– рассказывать о зонах пламени свечи; 

– объяснять, почему гаснет свеча; 
– объяснять, почему внутри ёмкости 

поднимается вода; 

– объяснять, почему происходит 
возгорание дыма. 

 

15 Магнит. Содержание научно-

познавательного текста. 

– Давать определение слова; 

– дополнять предложение; 
– находить ответ на поставленный вопрос; 

– объяснять значение словосочетания; 

– с помощью текста находить отличия 
между предметами; 

– называть предметы, о которых говорится 

в тексте; 
– рассказывать о прочитанном 

произведении. 

 

16 Волшебный магнит. Магнит. – Называть виды магнитов; 
– определять опытным путём, какие 

предметы притягивает магнит; 
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– доказывать с помощью опыта, что 

магнитная сила действует через стекло и 

другие предметы; 
– показывать с помощью опыта, что магнит 

может намагничивать металлические 

предметы; 
– рассказывать о том, что магнит имеет два 

полюса; 

– показывать с помощью опыта, как можно 
создать компас. 

17 Проверь себя. Материал, изученный в 

первом полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, изученных 

в первом полугодии; 

– применять полученные знания в 
повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои 
действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

 

18 Что такое «бюджет»? Федеральный бюджет, 
уровни бюджета, дефицит, 

профицит. 

– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «бюджет», 

«налоги»; «дефицит», «профицит»; 

– понимать, из каких уровней состоит 
бюджетная система России; 

– объяснять, откуда берутся деньги в 

госбюджете и куда они расходуются; 
– выдвигать свои предположения и уметь 

аргументировать свой ответ; 

– уметь слушать и слышать собеседника. 

 

19 Расходы и доходы 

бюджета. 

Сравнение доходов и 

расходов. Дефицит и 

профицит. 

– Определять дефицитный и профицитный 

бюджет; 

– анализировать данные, представленные 
на инфографике, и на основе этих данных 

заполнять таблицу; 
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– выполнять вычисления по таблице; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; 
– составлять задачу по предложенному 

решению; 

– формулировать вопрос задачи. 

20 Семейный бюджет. Семейный бюджет, доходы и 
расходы.  

– Объяснять значение понятия «семейный 
бюджет»; 

– понимать, как в семье появляются доходы; 

– делить расходы на «обязательные», 

«желаемые и «непредвиденные»; 

– заполнять кластер; 

– формулировать высказывание в устной и 
письменной речи на заданную тему. 

 

21 Планируем семейный 

бюджет. 

Доходы и расходы в 

семейном бюджете. 

– анализировать данные, представленные в 

таблице, и по этим данным выполнять 
необходимые вычисления; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел, деление круглого 
числа на однозначное; 

– анализировать данные столбчатой 

диаграммы; 
– выполнять умножение двузначного числа 

на однозначное путём сложения 

одинаковых слагаемых; 
– выполнять чертёж к задаче и записывать 

её решение. 

 

22 Откуда в семье берутся 
деньги? Зарплата. 

 

Понятие заработной платы, 
виды зарплаты. 

– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «заработная плата», 

«фиксированная зарплата», «аванс», 

«премия» и «гонорар»;  
– анализировать данные, представленные в 

виде графика; 
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– приводить примеры различных 

профессий; 

– объяснять, отчего может зависеть размер 
заработной платы. 

23 Подсчитываем 

семейный доход. 

Семейный доход в таблице, 

на диаграмме. 

– Анализировать график и по данным 

графика заполнять таблицу; 

– выполнять сложение круглых 
многозначных чисел; 

– находить с помощью калькулятора 

среднее арифметическое; 

– сопоставлять таблицу и круговую 

диаграмму; 

– анализировать данные таблицы и на 
основе этих данных дополнять 

недостающие подписи на круговой 

диаграмме; 
– самостоятельно составлять круговую 

диаграмму. 

 

24 Откуда в семье 
берутся деньги? 

Пенсия и социальные 

пособия. 

Пенсия, досрочная пенсия, 
пособия для разных 

категорий граждан. 

– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «пенсия», 

«досрочная пенсия», «пособие»;  

– на доступном для третьеклассника уровне 
определять основание для назначения 

досрочной пенсии; 

– называть пособия, которые получают 
граждане нашей страны; 

– определять, какие пособия относятся к 

регулярным, а какие – к эпизодическим. 

 

25 Пенсии и пособия. Прожиточный минимум, 

минимальная пенсия, 

пособия. 

– Анализировать данные, представленные в 

таблице; 

– выполнять сложение и вычитание 
многозначных чисел; 
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– анализировать данные, представленные в 

виде гистограммы; 

– вычислять, на сколько увеличилась 
пенсия за определённый период; 

– заполнять таблицу на основе текстового 

материала; 
– подсчитывать доход семьи от детских 

пособий. 

26 Откуда в семье 

берутся деньги? 

Наследство, вклад, 

выигрыш. 

Наследство, вклад, выигрыш. –– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «случайный доход», 

«выигрыш», «клад», «наследство» и 

«движимое и недвижимое имущество»;  

– понимать, что выигрыш облагается 
налогом; 

– иметь представления о налогах, которые 

человек должен заплатить от доходов, 
полученных в виде выигрыша; 

– понимать, как должен поступить человек, 

нашедший клад; 
– называть предметы, которые человек 

может получить в наследство. 

 

27 Подсчитываем 
случайные 

(нерегулярные) 

доходы. 

Налог на выигрыш, доход от 
выигрыша в лотерею. 

– Определять, с какой суммы и в каком 
размере нужно платить налог с выигрыша; 

– подсчитывать, чему равен реальный 

доход от выигрыша в лотерею; 
– под руководством учителя с помощью 

калькулятора находить процент от числа. 

 

28 На что тратятся 
семейные деньги? 

Виды расходов. 

Классификация расходов по 
различным основаниям. 

–– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «обязательные 

расходы», «желаемые расходы», 

«непредвиденные расходы», 
«текущие расходы», «капитальные 

расходы», «чрезвычайные расходы», 
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«ежемесячные расходы», «ежегодные 

расходы», «сезонные расходы», «разовые 

расходы», 
– определять, к какой группе относятся те 

или иные расходы. 

29 Подсчитываем 

расходы. 

Обязательные и 

непредвиденные расходы. 

– Анализировать данные инфографики; 

– находить в таблице информацию, 
необходимую для выполнения задания; 

– подсчитывать расходы на питание и 

определять, какую часть от семейного 

дохода они составляют; 

– подсчитывать, какую часть семья 

откладывает на непредвиденные расходы. 

 

30 На что тратятся 

семейные деньги? 

Обязательные 
платежи. 

Виды обязательных 

платежей. 

– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «коммунальные 

платежи», «тариф», «штрафы», «налоги»;  
– объяснять, почему обязательные платежи 

нужно платить вовремя; 

– на примере различных ситуаций 
определять вид обязательного платежа. 

 

31 Расходы на 

обязательные 

платежи. 

Обязательные платежи – Определять, какие налоги должна платить 

семья; 

– анализировать данные диаграммы и на 
основе этих данных заполнять таблицу; 

– подсчитывать ежемесячные обязательные 
расходы; 

– пользоваться калькулятором; 

– объяснять причину уменьшения или 
увеличения обязательных платежей; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

 

32 Как сэкономить 
семейные деньги? 

Экономия семейного 
бюджета. 

– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «экономия 
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семейного бюджета», «продовольственные 

товары», «непродовольственные товары»;  

– формулировать простые правила 
экономии семейного бюджета; 

– на доступном для третьеклассника уровне 

объяснять, почему необходимо экономить 
семейный бюджет. 

33 Подсчитываем 

сэкономленные 

деньги. 

Экономия семейного 

бюджета. 

– Под руководством учителя решать 

составные задания на нахождения 

количества сэкономленных денег; 

– объяснять, что такое «скидка в 25%»; 

– определять, на сколько стал дешевле 

товар со скидкой; 
– находить часть от числа. 

 

34 Проверьсебя. Материал, изученный во 

втором полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, изученных 

во втором полугодии; 
– применять полученные знания в 

повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 
– планировать и корректировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

 

   4 КЛАСС(34 ЧАСА)  
   Блок «Читательская грамотность»  
1 Старинная женская 

одежда. 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– озаглавливать текст; 

– определять тему; 
– определять главную мысль; 

– составлять план в виде вопросов; 

– с помощью текста определять название 
женской одежды; 

– с помощью рисунка вписывать в текст 

название старинной женской одежды; 
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– объяснять значение слова; 

– приводить примеры современной 

женской одежды. 

2 Старинные женские 
головные уборы. 

Содержание научно-
познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова; 
–составлять план, используя слова из 

текста; 

– объяснять значения слов; 
– определять по описанию названия 

головных уборов; 

– приводить примеры современных 

головных уборов. 

 

3 Старинная мужская 

одежда и головные 
уборы. 

 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с 

помощью словаря; 
– отвечать на вопросы по тексту; 

– вписывать пропущенные слова в текст; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 
– объяснять значение слова; 

– оформлять план текста; 

– определять с помощью описания 
название предмета. 

 

4 Жилище 

крестьянской семьи 

на Руси. 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с 

помощью словаря; 

– рассуждать и записывать своё мнение о 
различии между предметами; 

– отвечать на вопросы по тексту; 
– рассуждать, давать определение слова; 

– называть элементы оформления избы. 

 

5-6 Внутреннее 

убранство и 
предметы обихода 

русской избы. 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с 

помощью словаря; 
– письменно отвечать на вопросы; 

– называть предметы печной утвари; 

– работать с толковым словарём; 
– работать с толкованием слова; 
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– рассуждать и записывать своё мнение о 

предложенном выражении; 

– соотносить описание предметов с их 
рисунками; 

– описывать назначение предметов; 

– составлять обобщающий план. 

7 История посуды на 
Руси. 

Содержание научно-
познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с 
помощью словаря; 

– соотносить рисунок и его название; 

– работать с толковым словарём; 

– рассуждать и записывать ответ на вопрос; 

– записывать ответ на вопрос по его началу; 

– определять части предмета, называть их; 
– определять порядок предложений в 

тексте; 

– дополнять текст по заданному условию. 

 

8 Какие деньги были 

раньше в России. 

Содержание научно-

познавательного текста. 

– Определять лексическое значение слова с 

помощью Википедии; 

– называть опорные фразы, с помощью 
которых можно дать ответ на вопрос; 

– определять тему текста; 

– составлять план текста; 
– находить информацию в Интернете; 

– записывать названия монет в порядке их 

возрастания; 
– указывать названия современных денег. 

 

   Блок «Естественно-научная 

грамотность» 
 

9 Томат. Томат. – Называть части растения; 
–  объяснять, что значит «многогнёздная 

ягода»; 

– определять горизонтальный и 
вертикальный срез; 
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– указывать количество гнёзд; 

– объяснять, почему плоды у помидора – 

это ягода; 
– называть части плода помидора; 

– объяснять, что такое пасынок у помидора; 

– работать с таблицей. 

10 Болгарский перец. Болгарский перец. – Объяснять, что такое паприка; 
– называть части растения; 

– рассказывать о строении плода перца; 

– определять форму плода перца; 

– рассказывать о строении семени перца; 

– делать выводы на основе полученной 

информации. 

 

11 Картофель. Картофель. – Называть части растения; 

– объяснять, чем отличаются плоды 

картофеля от плодов томата; 
– объяснять, какой вывод сделали и 

почему; 

– объяснять, почему после нарезки 
картофеля на разделочной доске остаются 

белые следы; 

– объяснять, почему нужно сажать разные 
сорта картофеля; 

– объяснять, что такое крахмалистость; 

– определять срок созревания картофеля; 
– объяснять, почему нельзя использовать в 

пищу позеленевший картофель; 

– называть способы размножения 
картофеля. 

 

12 Баклажан. Семейство 

Паслёновые. 

Баклажан. – Называть представителей семейства 

Паслёновые; 
– объяснять, что такое соланин; 
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– называть благоприятные условия для 

прорастания семян; 

– определять условия, необходимые для 

прорастания семени баклажана;  

– определять глубину посева семян; 

– заполнять таблицу наблюдений за ростом 
растений. 

13 Лук. Лук. – Называть части лука; 

– называть способы выращивания лука 

зимой на подоконнике; 
– называть этапы выращивания лука; 

– наблюдать за ростом лука и записывать 

данные в таблицу. 

 

14 Капуста. Капуста. – Называть виды капусты; 

– отвечать на вопросы по содержанию 

текста; 
– называть части капусты; 

– исследовать капусту в разрезе; 

– рассказывать о размножении капусты; 
– проводить опыты с цветной капустой. 

 

15 Горох Горох. – Рассказывать о строении гороха; 

– рассказывать о строении семени гороха; 

– объяснять, почему горох обладает 
взрывной силой; 

– определять, что горох является 

холодостойким растением; 

– проводить опыт по проращиванию 

гороха, сравнивать результаты двух 
опытов. 

 

16 Грибы. Грибы. – Называть части гриба; 

– называть виды грибов; 

– рассказывать о плесневых грибах; 
– называть грибы-невидимки; 
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– проводить опыт по выращиванию 

плесени; 

– называть грибы-паразиты. 

   Творческое занятие  
17 Творческая работа. По выбору. – Выбрать тему для творческой работы; 

– выполнять творческую работу; 

– представлять классу творческую работу. 

 

   Блок «Финансовая грамотность»  
18-

19 

Потребительская 

корзина. 

Состав потребительской 

корзины. 

– Объяснять на доступном для 

четвероклассника уровне, что такое 

«потребительская корзина»; 

– понимать, почему подсчитывается 
прожиточная корзина для трёх категорий 

населения; 

– объяснять, почему различается стоимость 
потребительской корзины в разных 

регионах нашей страны; 

– объяснять, что входит в состав 
потребительской корзины россиянина. 

 

20 Прожиточный 

минимум. 

Назначение прожиточного 

минимума. 

– Понимать значение и правильно 

использовать термины «прожиточный 

минимум», «минимальный размер оплаты 
труда»; 

– объяснять, на что влияет прожиточный 

минимум; 

– объяснять, почему различается размер 

прожиточного минимума в разных 
регионах нашей страны; 

– объяснять, почему различается размер 

прожиточного минимума для разных 
категорий населения нашей страны. 
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21 Инфляция. Инфляция. – Понимать значение и правильно 

использовать термины «прожиточный 

минимум», «инфляция»; 
– анализировать данные, представленные в 

виде гистограммы; 

– называть уровни инфляции; 
– понимать значение инфляции для 

экономики. 

 

22-

23 

Распродажи, скидки, 

бонусы. 

Акции, распродажа, скидки, 

бонусы, кешбэк. 

– Понимать значение и правильно 

использовать термины: «распродажа», 

«скидка», «бонусная программа», 

«программа лояльности», «бонусы», 

«кешбэк»; 
– понимать, что все акции, проводимые 

торговыми точками, предназначены для 

увеличения доходов магазинов и 
привлечения покупателя; 

– понимать, что чем больше процент 

скидки, тем меньше мы платим за товар; 
– формировать навыки грамотного 

покупателя. 

 

24 Благотворительность. Благотворительность. – Понимать значение и правильно 
использовать термины 

«благотворительность», 

«благотворительный фонд»; 
– называть группы населения, которые 

могут нуждаться в благотворительной 

помощи; 
– объяснять необходимость оказания 

благотворительной помощи тем, кто в ней 

нуждается. 
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25 Страхование. Виды страхования. – Понимать значение и правильно 

использовать термины «страхование», 

«страховка», «полис»; 
– называть виды страхования; 

– называть различные страховые риски. 

 

   Блок «Математическая грамотность»  
26 В бассейне. Расписание занятий, 

выгодная покупка. 

– Анализировать расписание занятий с 

целью определения свой занятости; 
– решать задачи на определение стоимости 

покупки; 

– определять, какая из двух покупок 
является более выгодной; 

– решать задачи на определение скорости 

плавания; 
– решать логические задачи. 

 

27-

28 

Делаем ремонт. Смета ремонта, расчёт 

стоимости строительных 
материалов. 

– Понимать, что такое «смета»; 

– решать задачи на расчёт количества 
необходимого материала для ремонта 

кухни; 

– решать задачи на расчёт стоимости 
необходимого материала для ремонта 

кухни; 

– читать простые чертежи и наносить на 
них известные размеры. 

 

29 Праздничный торт. Рецепт торта, задачи на 

тройку величин «цена, 

количество, стоимость». 

– Работать с таблицами; 

– подсчитывать стоимость продуктов для 

торта; 

– определять, какие продукты выгоднее 

купить для того, чтобы уменьшить 
стоимость затрат на приготовление торта; 

– сравнивать цену различных товаров, 

выполняя необходимые преобразования; 
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– использовать полученные умения и 

навыки в практической жизни. 

30 Обустраиваем  

участок. 

Расходы на обустройство 

участка, площадь и периметр 

– Читать простой чертеж и определять его 

масштаб; 
– находить площадь и периметр участка и 

построек на нём; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, 
количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и 

навыки в практической жизни. 

 

31-

32 
Поход в кино. 

 

Расходы на поход в кино. – Находить заданные временные 

промежутки с помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, 
количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и 

навыки в практической жизни. 

 

33 Отправляемся в 
путешествие. 

Расходы на путешествие. – Находить заданные временные 
промежутки с помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, 

количество, стоимость»; 
– использовать полученные умения и 

навыки в практической жизни. 

 

   Творческое задание  
34 Составляем словарик 

по финансовой 

грамотности. 

Понятия по финансовой 
грамотности, изученные в 1-

4 классах. 

– Понимать значение и правильно 
использовать финансовые термины; 

– иллюстрировать изученные понятия; 

– составлять математические задачи с 
изученными финансовыми терминами; 

– работать самостоятельно и в парах; 

– планировать и корректировать свои 
действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 
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2.1.13. Рабочая программа курса  «Рассказы по истории Самарского края» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

             Рабочая программа по учебному курсу «Рассказы по истории 

Самарского края» в начальной школе  для 4 класса составлена на 

основании федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 5 

городского округа Чапаевск Самарской области, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, ,  Примерной рабочей программы учебного курса «Рассказы 

по истории Самарского края» и с учетом программы воспитания. 

       Изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся общего представления об 

истории Самарского края как части истории России; 

 обеспечение включенности младших школьников в 

исторический процесс в качестве преемников культурного наследия, 

созданного поколениями предков; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, уважительно относящегося к историческому 

наследию своей страны, малой Родины. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование у обучающихся национального самосознания, 

познавательного интереса к истории малой Родины; 

 формирование уважительного отношения к населенному 

пункту, региону, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

 приобщение обучающихся к социальному опыту 

предшествующих поколений, духовно-нравственным и культурным 

ценностям, к многовековой российской истории. 

 Специфика курса «Рассказы по истории Самарского края» 

состоит в следующем: 

 познание истории Отечества через историю городов региона, 

старейших сёл, населенных пунктов; 

 историко-антропологический подход – изучение деяний 

великих земляков (от князя Г. Засекина до земляков-космонавтов; 

изучение бытовой истории рядовых самарцев и их повседневной 

жизни); 

  цивилизационный подход - понимание прошлого России как 



1051 
 

неотъемлемой части мирового исторического процесса – связь 

истории региона с мировой историей;        

 изложение материала в доступной для младших школьников 

форме - форме рассказа.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. В процессе изучения 

учебного курса «Рассказы по истории Самарского края» младшие 

школьники используют умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, что способствует рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 

мира. 

         Курс «Рассказы по истории Самарского края» в начальной школе 

направлен на формирование у младших школьников общего 

представления об истории Самарского края. Содержание курса 

позволит продолжить формирование познавательного интереса у 

детей к изучению своего города, села, населенного пункта. 

предоставив каждому ребенку возможность соприкоснуться с 

прошлым посредством легенд и сказаний о крае, рассказов о 

выдающихся земляках и важных событиях, природных и 

исторических памятниках края. 

          В основе изложения учебного материала курса лежит 

хронологический подход – от волжской пристани Сомар до 

строительства крепости; от князя Г. Засекина до образования 

Самарской губернии; от первых губернаторов до Первой мировой 

войны и революции; от гражданской до Великой Отечественной 

войн; от строек XX века до мирового футбола в Самаре. 

           В программе существенное внимание уделяется судьбам людей, 

живших в Самарском крае, внесшим огромный вклад в историю не 

только края, но и России и мира. 

           В преподавании курса «Рассказы по истории Самарского края» 

используются разнообразные методы и формы обучения. Формами 

организации занятий могут быть занятие-игра, беседа, конкурс, 

квест, пешеходная прогулка, экскурсия. Обучающиеся выполняют 

различные творческие задания и задания исследовательского 

характера. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые 

игры, учебные диалоги. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в парке, в музее. Большое значение для 

достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в разделах 

программы. 
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        Преподавание курса «История Самарского края» поддерживается 

сайтом (https://самарскийкрай.рф), где размещаются 

дополнительные материалы по истории Самарского края. 

Место учебного курса в учебном плане 

       На изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» 

отводится по 1 часу в неделю в 3(4) классе начальной школы. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (34 учебные недели). 

Содержание  учебного курса «Рассказы по истории Самарского края» 

Введение. 1 час. Край, в котором ты живешь. Его история в новом учебном 

курсе.  

Рассказ «Реки Волга и Самара». 1 час.  
Самарский край – волжский край. Мы – волжане. Волга-матушка. Река-

труженица. Река Волги на современной карте России и на карте Птолемея. Волга 

– древний водный путь. Князь Александр Невский и купец Афанасий Никитин 

на Волге. Человек подчинил реку. Река Самара – приток Волги. Самарское 

урочище. Засамарская слобода и современное Засамарье. Легенда о двух реках. 

Термины: Гидроэлектростанция – сооружение на реке, которое преобразует 

энергию падающей воды в электричество. Золотая орда – государство, 

созданное монголами в 13 в. и распавшееся в 15 в. Слобода – поселение за 

стенами крепости. Стрелка рек – остроугольный участок берега, который 

образуется слиянием рек. Урочище – участок, отличающийся от окружающей 

местности.  

Рассказ «Жигули – природная жемчужина Самарского края». 1 час.  
Жигули – горы внутри Самарской луки. Природоохранные зоны: национальный 

парк «Самарская лука» и Жигулевский заповедник. Геологические древности 

Жигулевских гор. Туристический маршрут «Жигулёвская кругосветка». 

Природные памятники Самарской луки. Легенда о Соколе и Жигуле.  

Термины:  
Альпинисты — спортсмены или туристы, занимающиеся восхождением на 

горы. Археологи — учёные, изучающие историю по материальным остаткам 

жизни и деятельности людей (орудиям труда, украшениям, оружию и другому). 

Барды — авторы-исполнители песен. «Жигулёвская кругосветка» — 

кольцевой речной маршрут вокруг Самарской Луки. Кольчуга — старинный 

воинский доспех в виде рубахи из металлических колец. Курган — невысокая 

гора. Утёс — отвесная скала, каменный обрыв.  

Рассказ «Волжская пристань Сомар (Самар)». 1 час.  
Волжская пристань Сомар на карте братьев Пиццигано. Волжская пристань 

Самар на карте Фра Мауро.  

Рассказ «Битва на Кондурче». 1 час.  

Самарский край в составе Золотой Орды. Хан Золотой Орды Тохтамыш и эмир 

Самарканда Тимур (Тамерлан). Сражение армий Тохтамыша и Тимура на 
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Кондурче. Современные этно-исторические фестивали на территории 

Красноярского района.  

Термины: Империя — большое по размерам государство, включающее 

территории других народов и стран. Хан — титул правителя, владетельного лица 

в некоторых восточных странах. Эмир — в странах Востока правитель, 

равнозначный князю.  

Рассказ «Предсказание митрополита Алексия». 1 час.  
Митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Легенда о предсказании святителя 

Алексия. Алексий – небесный покровитель Самары. Часовня святителя Алексия 

в Самаре.  

Термины: Дань — плата, которую победитель берёт с побеждённого. 

Известняк — горная порода, строительный материал. Митрополит — глава 

Русской православной церкви в X—XVI (10—16-м) веках. Святитель — высшее 

церковное лицо, после кончины признанное церковью святым. Ставка — место 

расположения главного военачальника. Отшельник — религиозный человек, 

который отказался от общения с другими людьми и переселился в безлюдное 

место. Преподобный — праведный, святой.  

Даты: 1357 г. – путешествие митрополита Алексия по Волге, остановка на 

самарской земле. 

Рассказ «Волжская вольница». 1 час.  
Окраинные земли на Волге. Волжская вольница: национальный и социальный 

состав, занятия, средства перемещения. Атаманы волжской вольницы. Ермак 

Тимофеевич – покоритель Сибири. Вытеснение волжской вольницы из 

Самарского края. Самарские топонимы и гидронимы, связанные с волжской 

вольницей.  

Термины: Атаман — выборный начальник у казаков. Ватага — группа людей, 

собравшихся для какого-то общего дела или промысла. Воевода — начальник 

войска. Вольница — в старину люди, бежавшие от подневольной жизни, 

селившиеся на окраинных землях Российского государства. Ногайская Орда — 

государство, располагавшееся в Нижнем Поволжье. Выделилось из состава 

Золотой Орды в конце XIV (14-го) — начале XV (15-го) века. Посол — 

представитель, посланник государства.  

Рассказ «Князь Засекин — основатель крепости Самара». 1 час.  
Политика Русского государства на восточных границах. Волжский торговый 

путь. Биография основателя Самары Григория Засекина. Строительство 

крепости Самары. Увековечение памяти Засекина в Самаре.  

Термины: Барельеф — выпуклое скульптурное изображение фигур или 

орнамента на плоскости. Гарнизон — часть войска, охраняющая город, 

крепость. Караван — следующие друг за другом вьючные животные, 

перевозящие грузы и людей в пустыне или в степи. Кочевники — племена, 

перемещающиеся с места на место. Стрельцы — в Российском государстве 

постоянное войско, вооружённое огнестрельным оружием.  
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Даты: 1586 г. – основание крепости Самары.  

Рассказ «Степан Разин в Среднем Поволжье». 1 час.  
Донской казак Степан Разин. Разинцы в Самаре и на Самарской луке. Народные 

предания о Разине и его соратниках. Увековечение памяти Степана Разина в 

Самарском крае.  

Термины: Бархат — шёлковая или хлопчатобумажная ткань с мягким густым 

ворсом. Казна — в данном случае — ценности, принадлежавшие городу. 

Мятежный — принимающий участие в мятеже, то есть в бунте, восстании. Сан 

— звание, связанное с почётным положением, высокой должностью; звание 

священнослужителя. Струг — плоскодонное парусно-гребное судно для 

перевозки людей и грузов. Патриарх — с XVI (16-го) века титул главы Русской 

православной церкви. Проспект — большая, обычно широкая и прямая улица.  

Даты: 1670 г. – занятие Самары разинцами.  

Рассказ «Рыбный и соляной промыслы Самарской Луки». 1 час.  
Рыбное изобилие Волги. Рыбный промысел: способы ловли, заготовка и 

транспортировка рыбы. Соляной промысел на Самарской луке. Технология 

добычи соли. Голландский путешественник Ян Стрейс о соледобыче в 

Самарском крае.  

Термины: Варница — закрытое помещение для выварки соли. Монастырь — 

религиозная община монахов (или монахинь), живущая по единым правилам. 

Невод — большая рыболовная сеть. Пуд — старинная русская мера веса, равная 

16,5 кг. Промысел — занятие, ремесло, производство как источник для 

добывания средств существования. Ярмарка — крупный рынок, периодически 

устраиваемый в определённое время и на постоянном месте. 

Рассказ «Пётр I и Самарский край». 1 час.  
Переименование Самары из крепости в город. Азовский поход Петра I и 

следование русской военной флотилии на виду Самары. Корнелий де Бруин о 

Самаре 1703 года. Упоминание реки Сок в первом номере газеты «Ведомости». 

Посещение Самары императором Петром I в 1722 году. Добыча серы в 

Самарском крае. Командировка придворного медика Готлиба Шобера в 

Самарский край по поручению Петра I.  

Термины: Верста — старинная русская мера длины, равная 1,06 километра. 

Император — титул главы Российского государства с 1721 по 1917 год. 

Сподвижник — помощник в важном и трудном деле.  

Даты: 1722 г. – посещение Самары императором Петром I.  

Рассказ «Василий Татищев и Оренбургская экспедиция». 1 час.  
Государственная задача освоения заволжских земель. Оренбургская экспедиция. 

Начальники Оренбургской экспедиции. Деятельность Оренбургской экспедиции 

в Самаре. Основание Ставрополя-на-Волге. Увековечение памяти Татищева в 

Тольятти.  

Термины: Оседлый — постоянно проживающий на одном месте. Реликвия — 

предмет, который почитают как очень ценный и памятный. Университет — 
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учебное заведение, в котором получают высшее образование. Экспедиция — 

путешествие с определённой целью.  

Даты: 1736 - 1743 гг. – нахождение штаба Оренбургской экспедиции в Самаре.  

Рассказ «Мятежные крепости Самарского края». 1 час.  
Предводитель народного восстания Емельян Пугачев. Крепость Самара 

накануне ее захвата пугачевцами. Отряд атамана Арапова в Самаре. Поражение 

пугачевцев под Самарой и захват Самары отрядом правительственных войск. 

Расследование Г. Р. Державина о переходе самарцев на сторону Пугачева.  

Термины: Амбар — строение для хранения зерна, припасов, вещей или товаров. 

Бургомистр — глава города. Вал — длинная земляная насыпь. Конвой — 

вооружённый отряд, охраняющий кого-либо или что-либо. Комендант — 

начальник крепости. Крепостник — владелец крепостных крестьян, которыми 

он мог распоряжаться по своему усмотрению, например, наказать или продать. 

Манифест — торжественное письменное обращение правителя. Молебен — 

краткое богослужение. Мятежник — участник мятежа, то есть бунта. Набат — 

сигнал к сбору людей, подаваемый ударом колокола. Пехота — войско, 

передвигавшееся пешком. Ссыльный — человек, которого выслали с места 

жительства в наказание за проступок или преступление. Староста — человек, 

управляющий делами какого-нибудь небольшого коллектива.  

Даты: 1773 г. – захват Самары пугачевцами.  

Рассказ «Гербы городов: учимся понимать символы родной земли». 1 час.  
Структура герба города. Герб города Сызрань. Герб города Тольятти. Герб 

города Самара.  

Термины: Ладья — небольшое парусное судно или лодка.  

Даты: 1683 г. – основание крепости Сызрань. 

Рассказ «Самарцы в Отечественной войне 1812 года». 2 часа.  
Краткий обзор войны с Наполеоном. Самарцы – участники боев с французами в 

составе русской армии. Денис Давыдов в Сызранском уезде. Самарцы в 

Симбирском ополчении. Пленные французы в Самаре. Самарский городничий 

Иван Алексеевич Второв.  

Термины: Городничий — начальник небольшого города. Губерния — большая 

область или округ в составе государства. Гусар — конный воин из частей лёгкой 

кавалерии. Натиск — стремительное движение. Маршал — высшее воинское 

звание в некоторых армиях. Ополчение — войско из лиц, не состоящих на 

военной службе. Партизаны — люди, добровольно взявшиеся за оружие, 

ведущие боевые действия на территории, занятой противником. Поручик — 

офицерский чин в русской армии. Уезды — области, на которые делились 

губернии.  

Рассказ «Образование Самарской губернии». 1 час.  
Открытие Самарской губернии. Краткий географический и этнический обзор 

новой губернии. Уезды. Губернатор К. К. Грот. Цивилизационные изменения в 

Самарской губернии и в губернском центре. Герб Самарской губернии.  
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Термины: Андреевская лента — лента голубого цвета в гербах губернских 

городов и для ордена Святого Андрея Первозванного. Волость — территория, 

состоявшая из нескольких сёл и деревень с окружающей их землей; несколько 

волостей составляли уезд. Гимназия — общеобразовательное среднее учебное 

заведение. Квартал — часть города, ограниченная несколькими 

пересекающимися улицами. Колонисты — переселенцы из другой местности 

или государства. Проценты — плата за пользование взятыми взаймы деньгами. 

Типография — учреждение для печатания книг, газет, журналов.  

Даты: 1851 г. – основание Самарской губернии.  

Рассказ «Хлебный край». 1 час.  
Самарский край как центр производства зерна и торговли хлебом в России. Путь 

хлебных зёрен от поля до потребителя. Самара – центр хлеботорговли. 

Конкурентное преимущество самарских купцов.  

Термины: Баржа — грузовое судно, которое перемещается буксиром или 

толкачом. Обмолот — извлечение зерна из колоса.  

Рассказ «Труженица Волга. Бурлаки и пароходы». 1 час.  
Волга – древний торговый путь. Состав бурлацкой артели. Бурлацкий труд. 

Трудовая основа песни «Дубинушка». Картина Репина «Бурлаки на Волге». 

Буксирные пароходы. Речное пассажирское сообщение. Говорящие названия 

волжских пароходов.  

Термины: Бечева — прочная верёвка, канат. Лохань — деревянная посуда 

круглой или овальной формы с невысокими краями.  

Даты: 1871 г. – посещение Самары императором Александром II.  

Рассказ «Первый паровоз в Самарском крае». 1 час.  
Начало строительства железных дорог в России в XIX веке. Вокзалы и 

железнодорожные ветки на правобережье и левобережье Самарского края. 

Сызранский мост через Волгу. Новый железнодорожный вокзал в Самаре. 

Термины: Инженер — учёный-строитель различного рода сооружений. 

Железнодорожная ветка — рельсовый путь для поездов.  

Даты: 1880 г. – открытие Александровского (Сызранского) моста.  

Рассказ «Городской голова Пётр Алабин». 1 час.  
Краткие биографические сведения о П.В.Алабине. История Самарского знамени 

от идеи его создания до статуса национальной реликвии. Дела Алабина на благо 

Самары и Самарского края: театр, водопровод, публичная библиотека, музей, 

традиция празднования Дня города, книги по истории Самары и Самарского 

края.  

Термины: Арабеска — орнамент из стилизованных листьев, цветов, фигур, 

выполненный в восточном стиле. Грот — неглубокая пещера с широким входом. 

Кирилл и Мефодий — братья-монахи, создатели славянской азбуки; 

причислены христианской церковью к лику святых. Древко — длинный шест, 

на который навешивается полотнище знамени, флага, насаживается острие 

копья. Полотнище — большой широкий кусок материи. Османская империя 
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— государство, сложившееся в XV (15-м) веке в результате завоеваний турок-

османов и распавшееся в начале XX (20-го) века. Ополченец — участник 

ополчения. Оранжерея — застеклённое помещение для выращивания и 

содержания растений. Эмаль — стекловидная бесцветная масса, окрашиваемая 

в различные цвета. Эскиз — предварительный набросок рисунка, картины.  

Даты: 1876 г. – создание Самарского знамени. 1877 г. – вручение Самарского 

знамени болгарским ополченцам.  

Рассказ «Технический прогресс в жизни горожан». 1 час.  
Человек и технический прогресс. Первые телефоны в России и Самаре. 

Синематограф в Самаре. Первые автомобили в Самаре.  

Термины: Интерьер — внутреннее пространство здания, помещения, а также 

его устройство, убранство. Синематограф — название кинематографа в первые 

годы его существования, прибор для демонстрации на экране движущихся 

картин, а также помещение, театр для публичной демонстрации таких картин.  

Рассказ «Самарский край в годы войн и революций». 2 часа.  
Революционные выступления в городах и селах Самарской губернии. Жители 

Самарской губернии в годы Первой мировой войны. Революционный 1917 год. 

В.И.Ленин и Самара. Революционную власть в Самаре. В.В.Куйбышев. 

Гражданская война на территории Самарского края. Электрификация России и 

самарец Г.М.Кржижановский. Борьба с неграмотностью и развитие системы 

образования в Самарском крае в 20 – 30-е гг. XX века.  

Термины: Госпиталь — больница (чаще военная). Династия — правители, 

которые принадлежат к одной семье и возглавляют государство друг за другом 

(сын за отцом, младший брат за старшим). Институт — специальные учебные 

заведения, где получают высшее образование. Помещик — землевладелец. 

Реальное училище — среднее учебное заведение, в котором упор делался на 

преподавании естественных и точных наук (математика, ботаника, зоология и 

другие). Республика — форма правления, при которой верховную власть в 

стране выбирает народ. Революция — внезапная перемена, переворот в жизни 

общества. Экзамен — проверка знаний по какому-либо учебному предмету. 

Электрификация — переход к использованию электричества взамен других 

видов энергии (например, пара). Энергетик — специалист по разным видам 

энергии.  

Даты: 1935-1991 гг. – город Самара именуется Куйбышевом.  

Рассказ «Война народная, священная война». 2 часа.  
Великая Отечественная война. Наши земляки-герои на фронтах войны и 

увековечение их имен. Куйбышев – запасная столица. Военный парад в городе 

Куйбышев 7 ноября 1941 г. Бункер Сталина. Промышленный район Безымянка. 

Производство штурмовиков Ил-2. Памятник Ил-2 в Самаре. Заводы 

Куйбышевской области – для фронта. Героический труд взрослых и подростков. 

Переселенцы и госпитали в Куйбышевской области. Героический лётчик 
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Алексей Маресьев в Куйбышеве. Повседневная жизнь людей в годы войны. 

Диктор Юрий Левитан в Куйбышеве.  

Термины: Беженцы — люди, покинувшие место проживания из-за войны. 

Бункер — бетонированное подземное укрытие, убежище. Диверсант — 

военный, который разрушает, выводит из строя объекты военного и 

государственного значения в тылу противника. Диктор — работник 

радиовещания или телевидения, читающий текст перед микрофоном. 

Совинформбюро (Советское информационное бюро) — информационное 

бюро, которое в годы Великой Отечественной войны информировало население 

о положении на фронтах. Капитуляция — прекращение военных действий и 

сдача победителю на условиях, им предъявленных. Магистраль — широкая и 

прямая городская улица, обычно с интенсивным движением по ней транспорта. 

Продовольственный паёк — количество продуктов питания, выдаваемое на 

определённый срок (например, на день, неделю, месяц). Полигон — место, где 

происходят артиллерийские учения, пальба из орудий. Постамент — основание 

памятника. Призывник — человек, который призывается на военную службу. 

Штурмовик — боевой самолёт для атаки наземных целей. Эвакуация — 

организованный вывоз населения и имущества в случае опасности во время 

военных действий или стихийных бедствий.  

Даты: 7 ноября 1941 г. – проведение военного парада в городе Куйбышев.  

Рассказ «Большие стройки XX (20-го) века». 2 часа.  
XX век – век развития техники и гигантских строек. Строительство Жигулёвской 

ГЭС. Волжский автомобильный завод. Шоколадная фабрика «Россия».  

Термины: Карьер — место добычи песка, камня. Конвейер — устройство 

непрерывного действия для передвижения изделий от одного рабочего к 

другому. Ралли-марафон — гонка на длинные дистанции по пересечённой 

местности, проходящая в течение нескольких дней. Створ — место у реки, где 

производится измерение расхода воды и исследование водного режима реки. 

Шлюз — сооружение на реке для пропуска судов при разном уровне воды на 

пути их следования.  

Даты: 1957 г. – ввод в строй Жигулевской ГЭС. 1964 г. – переименование города 

Ставрополь-на-Волге в Тольятти. 1970 г. – ввод в строй Волжского 

автомобильного завода (ВАЗа).  

Рассказ «Космическая столица». 2 часа.  
Выдающийся учёный и конструктор С.П. Королёв. Центральное 

специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ) и завод «Прогресс». 

Д.И.Козлов –конструктор ракетно-космической техники. Космонавт Юрий 

Гагарин в Куйбышеве до и после полета. Космонавты – уроженцы Самарского 

края. Музейно-выставочный центр «Самара Космическая». Конструктор 

ракетных двигателей Николай Дмитриевич Кузнецов. Современная Самара – 

один из центров российской космонавтики. Самарский национальный 
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исследовательский университет имени академика С. П. Королёва: подготовка 

специалистов космической отрасли.  

Термины: Бюст — скульптурное изображение человека по грудь или по пояс. 

Краеугольный камень — основа, база, фундамент. Эксперимент — научный 

опыт.  

Даты: 12 апреля 1961 г. – прибытие первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина 

после космического полета в Куйбышев.  

Рассказ «Мировой футбол в Самаре». 1 час.  
Первые футбольные матчи в Самаре. Команда «Крылья Советов». Подготовка к 

чемпионату мира по футболу: строительство стадиона «Самара Арена» и нового 

терминала аэропорта, реконструкция дорожной инфраструктуры. Создание 

комфортной городской среды. Прием болельщиков и организация футбольных 

матчей и трансляций. Имидж страны и Самарского края.  

Термины: Диаметр — прямая линия, проходящая через центр круга или шара 

и соединяющая две противоположные точки окружности. Капсула — 

герметически закрытый контейнер. Талисман — предмет, приносящий счастье, 

удачу. Терминал — здание в аэропорту, где пассажиры покупают билеты, сдают 

и получают багаж, проходят через охрану, ждут посадки в самолёты.  

Даты: 2018 г. – в Самаре проводятся матчи Чемпионата мира по футболу.  

Рассказ, который ты напишешь сам. 1 час.  
Повторение и обобщение изученного материала. Квест-игра «Из прошлого в 

настоящее Самарского края».  

Итоговое повторение – 1час.  

Систематизация изученного материала по истории Самарского края. 
Презентация проекта, подготовленного по одной из предложенных в учебном 

пособии тем.  

Резерв – 1 час. Организация экскурсии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и 

малой Родины; осознание значимости изучения краеведения для личностного 

развития; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа 

и народов, живущих рядом; 
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5) развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность по изучению истории родного края; 

2) освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) умение работать с учебной и внешкольной информацией по истории родного 

края, использовать современные источники информации; 

5) развитие навыков сотрудничества, коллективной работы; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты: 

1) овладение целостным представлением об историческом пути народов родного 

края как неотъемлемой части истории своей страны и человечества в целом; 

2) понимание особой роли Самарского края в истории России и мировой 

истории, воспитание чувства гордости за достижения малой Родины; 

3) сформированность уважительного отношения к прошлому и настоящему 

России, родного края, семьи; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

краеведческой компетентности; 

5) готовность применять полученные знания для выявления и сохранения 

исторического и культурного наследия своего края и страны. 

 

 
 

 



1061 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
Темы 

 
Кол-

во 
часов 

Содержание Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
1 Введение. 1 Край, в котором ты живешь. Его 

история в новом учебном курсе.. 
Знакомиться с новым 

учебником, новым учебным 
курсом, читать обращение 

губернатора, рассуждать, 

зачем нужно изучать историю 
родного края, изучать 

условные обозначения, 

навигацию учебника, 
определять по содержанию 

планируемые результаты 

изучения данного курса 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

2 Реки Волга и 

Самара. 
1 Река Волга, ее географические 

характеристики. Река Самара. 

Междуречье Волги и Самары 

Изучать информацию в 

учебнике, рассматривать 

карту Самарской области, 
находить на ней основные 

города и села, рассказывать 

легенду о происхождении 
названия реки Волга, 

проводить учебное 

исследование о 

происхождении названий рек, 

отвечать на вопросы, 

анализировать, обобщать 
изученный материал 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

3 Жигули — 

природная 
жемчужина 

1 Самарская лука. Геологические 

древности Жигулевских гор. 
«Жигулёвская кругосветка». 

Изучать информацию в 

учебнике, рассматривать 
карту Самарской Луки, 

На платформе 
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Самарского 

края. 
Природные памятники Самарской 

луки. 
иллюстрации к параграфу, 

заполнять таблицу о легендах 

Жигулевских гор, работать с 
эпиграфом и словарем, 

готовить проект 

«Достопримечательности 
Самарской Луки». 

самарскийкрай.рф 

4 Волжская 

пристань 

Сомар 

(Самар). 

1 Волжская пристань Сомар на карте 

братьев Пиццигано. Волжская 

пристань Самар на карте Фра Мауро. 

Читать текст параграфа, 

проводить сравнительный 

анализ старинных карт, 

вычислять площадь 

портулана, работать со 

словарем, отвечать на 
вопросы к параграфу. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

5 Битва на 

Кондурче. 
1 Самарский край в составе Золотой 

Орды. Хан Золотой Орды Тохтамыш и 
эмир Самарканда Тимур (Тамерлан). 

Сражение армий Тохтамыша и 

Тимура на Кондурче. 

Читать текст параграфа, 

работать с информацией, со 
словарем и эпиграфом, 

пересказывать по 

предложенному плану 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

6 Предсказание 
митрополита 

Алексия. 

1 Легенда о предсказании святителя 
Алексия. Алексий – небесный 

покровитель Самары. 

Читать текст параграфа, 
отвечать на поставленные 

вопросы, расшифровывать 

предсказание святителя 
Алексия о городе Самара, 

работать с иллюстрациями 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

7 Волжская 

вольница. 
1 Волжская вольница: национальный и 

социальный состав, занятия, средства 

перемещения. Атаманы волжской 

вольницы. Самарские топонимы и 
гидронимы, связанные с волжской 

вольницей 

. Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, готовить план 

пересказа о волжской 
вольнице, рассматривать 

иллюстрации, исследовать 

Самарские топонимы и 
гидронимы, связанные с 

На платформе 

самарскийкрай.рф 
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казачьей вольницей. 
8 Князь Засекин 

— основатель 

крепости 
Самара. 

1 Политика Русского государства на 

восточных границах. Волжский 

торговый путь. Биография Григория 
Засекина. Строительство крепости 

Самара. 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, рисовать 
изображение крепости, 

готовить рассказ о князе 

Григории Засекине, 
рассматривать фотографии 

памятника и барельефа на нем, 

рассуждать, анализировать, 

делать выводы, работать со 

словарем. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

9 Степан Разин в 
Среднем 

Поволжье. 

1 Разинцы в Самаре и на Самарской 
луке. Народные предания о Разине и 

его соратниках. Имя Разина в 

названиях улиц городов и сел. 
Природные памятники разинцам. 

Читать текст параграфа, 
рассматривать иллюстрации и 

готовить словесный портрет 

Степана Разина, читать и 
анализировать стихотворение 

А.Навроцкого «Утес Стеньки 

Разина», работать над 
проектом «Степан Разин: 

легенды и сказания» 

http://www.alabin.ru 

10 Рыбный и 

соляной 
промыслы 

Самарской 
Луки. 

1 Рыбный промысел: способы ловли, 

заготовка и транспортировка рыбы. 
Соляной промысел на Самарской 

луке. Технология добычи соли 

. Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 
вопросы, работать со 

словарем, составлять рассказы 
о рыбном и соляном 

промыслах, работать с картой 

и иллюстрациями к 
параграфу, анализировать 

информацию, делать выводы. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

11 Пётр I и 

Самарский 
край. 

1 Переименование Самары из крепости 

в город. Азовский поход Петра I. 
Корнелий де Бруин о Самаре 1703 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 
вопросы, работать со 

На платформе 

самарскийкрай.рф 
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года. Посещение Самары 

императором Петром I в 1722 году. 

Добыча серы в Самарском крае. 

словарем, проводить учебное 

исследование, используя 

дополнительные источники 
информации, проводить 

сравнительный анализ 

описания Самары, сделанное 
различными авторами. 

12 Василий 

Татищев и 

Оренбургская 

экспедиция. 

1 Государственная задача освоения 

заволжских земель. Оренбургская 

экспедиция: ее начальники и 

деятельность. Основание Ставрополя-

наВолге. Увековечение памяти 

Татищева в Тольятти. 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 

словарем, составлять рассказ о 

жизни и деятельности В.Н. 

Татищева в Самарском крае, 
готовить электронную 

презентацию. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

13 Мятежные 
крепости 

Самарского 

края. 

1 Предводитель народного восстания 
Емельян Пугачев. Отряд атамана 

Арапова 

Читать текст параграфа, 
отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 16 в 

Самаре. Поражение 
пугачевцев под Самарой и 

захват Самары отрядом 

правительственных войск. 
словарем, готовить рассказ о 

сражении за Самару, работать 

с картой, находить на ней 
населенные пункты, 

связанные с восстанием Е. 

Пугачева, анализировать 
информацию, делать выводы. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

14 Гербы 

городов: 
учимся 

понимать 

1 Структура герба города. Герб города 

Сызрань. Герб города Тольятти. Герб 
города Самара. 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 
вопросы, работать со 

словарем, анализировать 

На платформе 

самарскийкрай.рф 
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символы 

родной земли. 
изображения гербов, 

проводить учебное 

исследование и заполнять 
таблицу, описывая, что 

символизируют гербы 

городов Самарского края. 
15-
16 

Самарцы в 
Отечественной 

войне 1812 

года. 

1 Самарцы – участники боев с 
французами в составе русской армии. 

Денис Давыдов в Сызранском уезде. 

Самарцы в Симбирском ополчении. 

Самарский городничий Иван 

Алексеевич Второв.. 

Читать текст параграфа, 
отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 

словарем, эпиграфом, 

проводить учебное 

исследование и готовить 

рассказы о земляках, 
принимавших участие и 

отличившихся в боях с 

французами 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

17 Образование 

Самарской 

губернии. 

1 Открытие Самарской губернии. 

Губернатор К. К. Грот. 

Цивилизационные изменения в 
Самарской губернии и в губернском 

центре. Герб Самарской губернии. 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 
словарем, эпиграфом, 

анализировать информацию, 

делать выводы, дополнять 
схему административного 

устройства Самарской 

губернии, изучать герб. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

18 Хлебный край. 1 Самарский край как центр 

производства зерна и торговли хлебом 

в России. Самара – центр 
хлеботорговли. 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 
словарем, анализировать 

полученную информацию, 

делать выводы. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

19 Труженица 
Волга. 

1 Волга – древний торговый путь. 
Бурлацкий труд. Трудовая основа 

Читать текст параграфа, 
отвечать на поставленные 

На платформе 
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Бурлаки и 

пароходы. 
песни вопросы, работать со 17 

«Дубинушка». Картина 

Репина «Бурлаки на Волге». 
Буксирные пароходы. Речное 

пассажирское сообщение. 

словарем, эпиграфом, 
анализировать информацию о 

труде бурлаков, 

рассматривать картину 
Репина «Бурлаки на Волге», 

прослушивать песню 

«Дубинушка», готовить 
устные сообщения о тяжелом 

труде бурлаков 

самарскийкрай.рф 

20 Первый 

паровоз в 
Самарском 

крае. 

1 Начало строительства железных дорог 

в России в XIX веке. Вокзалы и 
железнодорожные ветки на 

правобережье и левобережье 

Самарского края. Сызранский мост 
через Волгу. Новый 

железнодорожный вокзал в Самаре. 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 
вопросы, работать со 

словарем, рассматривать 

иллюстрации к параграфу, 
готовить устные сообщения о 

строительстве Сызранского 

моста, сравнивать изменения, 
произошедшие на железной 

дороге за два века. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

21 Городской 
голова Пётр 

Алабин. 

1 Краткие биографические сведения о 
П.В.Алабине. История Самарского 

знамени от идеи его создания до 

статуса национальной реликвии. Дела 
Алабина на благо Самары и 

Самарского края. 

Читать текст параграфа, 
отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 

словарем, рассуждать, 
заполнять таблицу о 

деятельности П.В.Алабина на 

благо Самары и Самарского 
края, рассказывать о 

проведении Дня города, 

На платформе 

самарскийкрай.рф 
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поселка, в котором принимали 

участие 
22 Технический 

прогресс в 
жизни 

горожан. 

1 Человек и технический прогресс. 

Первые телефоны в России и Самаре. 
Синематограф в Самаре. Первые 

автомобили в Самаре. 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 
вопросы, работать со 

словарем, готовить 

исследовательский проект 
«Развитие техники в 

Самарском крае в конце XIX – 

начале XX века». 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

23-

24 
Самарский 

край в годы 

войн и 
революций. 

2 Революционные выступления в 

городах и селах Самарской губернии. 

Жители Самарской губернии в годы 
Первой мировой войны. 

Революционный 1917 год. В.И.Ленин 

и Самара. В.В. Куйбышев 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 
словарем, анализировать 

информацию, проводить 

исследование о событиях того 
времени в крае, готовить 

сообщения с 18 в Самаре. 

Гражданская война на 
территории Самарского края. 

Самарец 

Г.М.Кржижановский. Борьба 
с неграмотностью и развитие 

системы образования в 

Самарском крае в 20 – 30-е гг. 
XX века. электронной 

презентацией об 

исторических лицах, 
связанных в этот период с 

Самарским краем. 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

25-
26 

Война 
народная, 

священная 

2 Великая Отечественная война. Наши 
земляки-герои на фронтах войны и 

увековечение их имен. Куйбышев – 

Читать текст параграфа, 
отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 

На платформе 

самарскийкрай.рф 
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война. запасная столица. Промышленный 

район Безымянка. Заводы 

Куйбышевской области – для фронта. 
Героический труд взрослых и 

подростков. Переселенцы и госпитали 

в Куйбышевской области. 
Повседневная жизнь людей в годы 

войны. 

словарем, готовить устные 

сообщения о земляках – 

участниках Великой 
отечественной войны, 

рассказывать об участии в 

акции «Бессмертный полк», 
рассматривать иллюстрации, 

изучать схему «Бункера 

Сталина», проводить 
исследование названий улиц, 

посвященных героям Великой 

Отечественной войны. 
27-
28 

Большие 
стройки XX 

(20-го) века. 

2 XX век – век развития техники и 
гигантских строек. Строительство 

Жигулёвской ГЭС. Волжский 

автомобильный завод. Шоколадная 
фабрика «Россия». 

Читать текст параграфа, 
отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 

словарем, заполнять таблицу о 
больших стройках XX века на 

территории Самарского края, 

готовить сообщение о 
земляках, участвовавших в 

строительстве 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

29-
30 

Космическая 
столица. 

2 Выдающийся учёный и конструктор 
С.П.Королёв. Центральное 

специализированное конструкторское 

бюро (ЦСКБ) и завод «Прогресс». 
Д.И.Козлов – конструктор 

ракетнокосмической техники. 

Космонавт Юрий Гагарин в 
Куйбышеве. Космонавты – уроженцы 

Самарского края. Музейно- 

выставочный центр «Самара 
Космическая». Конструктор ракетных 

двигателей Николай Дмитриевич 

Читать текст параграфа, 
отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 

словарем, готовить устные 
сообщения о космонавтах – 

уроженцах Самарского края, 

совершать экскурсию в 
Музейно- выставочный центр 

«Самара Космическая». 

На платформе 

самарскийкрай.рф 
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Кузнецов. Современная Самара – 

один из центров российской 

космонавтики Самарский 
национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. 

Королёва. выставочный центр 
«Самара Космическая». 

31 Мировой 

футбол в 

Самаре. 

1 Первые футбольные матчи в Самаре. 

Команда «Крылья Советов». 

Подготовка к чемпионату мира по 

футболу. Создание комфортной 

городской среды. Прием болельщиков 

и организация футбольных матчей и 
трансляций. Имидж страны и 

Самарского края. 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 

словарем, иллюстрациями, 

готовить устные сообщения 

об истории Самарского 
футбола, делиться 

впечатлениями, готовить 

рассказ на тему «Я - 
болельщик чемпионата мира 

по футболу 2018 года». 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

32 Рассказ, 
который ты 

напишешь сам. 

1 Повторение и обобщение изученного 
материала. 

Проведение квест-игры «Из 
прошлого в настоящее 

Самарского края», целью 

которой является повторение 
и обобщение изученного 

материала 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

33 Итоговое 
повторение. 

1 Систематизация изученного 
материала по истории Самарского 

края. 

Презентация проекта, 
подготовленного по одной из 

предложенных в учебном 

пособии тем 

На платформе 

самарскийкрай.рф 

34 Резерв. 11 Организация экскурсии  На платформе 

самарскийкрай.рф 
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Рабочая программа по курсу «Динамическая пауза» 
Пояснительная записка. 

 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Динамическая пауза»  для 1 класса составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования и с учетом Программы 

воспитания. 

Программа курса «Динамическая пауза» рассчитана на учащихся первых классов начальной школы и 

достижение первого уровня результатов. 

Данная программа тесно связана с программой по физической культуре А. П. Матвеева 

 

Цель  воспитание у учащихся 1-х классов основ здорового образа жизни посредством подвижных игр. 

 

Задачи: 

 

 комфортная адаптация первоклассников в школе; 

 устранение мышечной скованности, снятие физической и умственной усталости;  

 удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке;  

 формирование установок здорового образа жизни;  

 ведение закаливающих процедур;  

 укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей;  

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм и 

физическим упражнениям;  

 формирование общих представлений о режиме двигательной активности, его значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья;  

 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в команде;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга. 

 

Формы обучения: 

 

 игровые уроки; 

 подвижные игры 

 соревнования 

 эстафеты 

 

 

Согласно учебному плану на курс «Динамическая пауза» отводится 66 ч.: 

 

- в 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели),  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 

 формирование первоначальных представлений о значении двигательной активности для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ  И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА. 

 

1-Й КЛАСС 
№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание  Основные  виды 

деятельности  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. 

Подвижные игры  

 

 

 

18 Вводный урок. Игра с 

элементами ОРУ. 

Игра с элементами ОРУ. 
Игра «Гуси-лебеди». 

Игра «Конники-

спортсмены». 
Игры с прыжками. 

Игры с прыжками. 

Закрепление. 
Игра «Перемена мест». 

Игра «День и ночь». 
Прыжки по полоскам. 

Игры с прыжками 

Игры с бегом «Два 
мороза». 

Игра «Два мороза». 

Игра с мячом. 
Игра «Перемени мяч». 

Игры с обручами. 

Игра «Упасть не давай». 
Игра «Метко в цель». 

Игра «Кто дальше 

бросит». 

– умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения ее 

цели; 

– умение активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей; 

– умение доносить информацию 

в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со 

сверстниками и взросл ыми 

людьми. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 

5752/start/189786/ 

 

2. 

Игры на внимание 

 

 

 

19 Игры с бегом. 
Игра «К своим флажкам». 

Игры в снежки. 

Игра «Нападение акулы». 
«Быстрые упряжки». 

Игры на санках. 

«Гонки санок». 
«Пройди и не задень». 

«Трамвай». 

Игра «Альпинисты». 
Игра «Невидимки». 

Эстафеты. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/05/27/igry-i-

uprazhneniya-na-razvitie-vnimaniya 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
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Игры у гимнастической 

стенки. 

Эстафеты. 

Игры с прыжками. 

Игра «Удочка». 

Игры с лентами. 
Игра «Поймай ленту». 

Игры с элементами 

прыжков. 

3. 

Общеразвивающие 

игры 

 

 

 

14 Игра «Быстрый олень». 
Игра «Карусель». 

Игра «Замри». 

Игры с бегом. 
Игра «К своим флажкам». 

Игра «Два мороза». 

Игра «Гуси-лебеди». 
Игры с мячом. 

Игра «Успей поймать». 

Игры с мячом. 
Игра «Мяч водящему». 

Игра «Мяч в корзину». 

 

4. 

Комплексы 

общеразвивающие 

 

 

15 Игры – эстафеты. 

Игры с прыжками. 

Прыжки по полоскам. 
Игры с бегом. 

Игра «К своим флажкам». 
Игры с обручами. 

Игра «Упасть не давай». 

Игра-соревнование. 
Игры с мячом. 

Игры с элементами 

футбола. 
Игра «Через ручеёк». 

Прыжки в длину. 

Игры с элементами ОРУ. 
Игра «Совушка». 

Веселые старты. 

  

Итого 66   
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2.1.16. Рабочая программа по курсу «Настольный теннис» 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса «Настольный теннис» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, авторской             программы «Настольный 

теннис» Барчуковой Г.В., Журавлевой А.Ю., рекомендованной Экспертным 

советом Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации. и с учетом Программы воспитания. 

. 

Целью программы является формирование разносторонне 

гармонически физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; использование 

средств настольного тенниса для укрепления и сохранения собственного 

здоровья, воспитания ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями в организации здорового 

образа жизни. 

 

В рамках реализации этой цели программа по настольному теннису для 

обучающихся начальной школы будет способствовать решению следующих 

задач:  

 

 Формирование здорового образа жизни средствами 

настольного тенниса. 

 Развитие основных физических качеств, формирование 

жизненно важных двигательных умений и навыков. 

 Укрепление и сохранение здоровья, развитие специальных 

психофизических качеств (реакция, внимание, мышление), 

воспитание гармонично-развитой личности, нацеленной на 

многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности. 

Воспитание положительных качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности 

Согласно учебному плану на занятия секции «Настольный теннис» отводится 

204ч.: 

- во 2 классе – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

- в 3 классе – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

- в 4 классе – 68ч(2чвнеделю,34 учебные недели). 

 

Срок реализации рабочей программы 3 года. 
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Содержание учебного предмета. 

 

Материал программы даётся в трёх разделах: 

1. Основы знаний; 

2. Общая и специальная физическая подготовка; 

3. Техника и тактика игры.  

Основы знаний. 

1. Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития  настольного тенниса в России. 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма 

человека. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5. Правила соревнований по настольному теннису. 

Общая физическая подготовка 

является основой развития физических качеств, способностей, двигательных 

навыков игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться 

развитию двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и  координации движений. 

Специальная физическая подготовка 

занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет 

уделяться большое внимание упражнениям, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества 

Техника и тактика игры. 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим 

и тактическим приёмам игры. В конце обучения по программе учащиеся должны 

знать правила игры и принимать участие в различных соревнованиях. 

 

Формы обучения:  

Беседа 

Учебная игра 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

Соревнования 

Тренировочная игра 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 
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(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, 

а также в умении использовать занятия настольным теннисом для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. При занятиях настольным теннисом стимулируется 

работа сердечно-сосудистой системы, развивается выносливость, 

скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются 

крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие 

жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, 

реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и 

принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях, 

концентрация внимания и распределение внимания, что 

существенно сказывается на умственной деятельности и процессе 

обучения. Происходит общее укрепление и оздоровление организма. 

Дети учатся понимать собственное тело, управлять им, что помогает 

избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех  видах 

физической активности. Соревновательный элемент в настольном 

теннисе  способствует развитию личности ребенка, в частности 

качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские 

качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как 

индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию 

уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные задачи. 

Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством 

коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса - умение 

учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базеовладения упражнений с мячом и ракеткой, 

активное использование настольного тенниса в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
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здоровья, физического развития, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий по 

настольному теннису. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, которые приобретаются и 

закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в освоении 

двигательных умений и навыков, умениях их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

офункциональных возможностях организма, способах 

профилактикизаболеваний средствами физической культуры, в 

частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности в настольном 

теннисе; 

- владение умением  предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и 

выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные 

движения красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы  поведения и 

взаимодействия с партнерами  во время учебной и игровой  

деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 
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умений (ходьба, бег, прыжки,  и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений, технических  действий в настольном теннисе, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при 

выполнении тестовых заданий по настольному теннису. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками:  

- свободно обращаться с  ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч 

руками с отскока и с лета, катать мячи руками и ракеткой по 

различным направлениям (линия, диагональ), останавливать 

ракеткой катящийся мяч,  уверенно выполнять «чеканку» (отбивания 

мяча от пола),  подбивать мяч на ладонной и тыльной сторонах 

ракетки, контролируя при движении высоту и вертикальное 

направление отскока мяча; 

 - выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным 

балансом, показывать расположение точки контакта, делать 

окончание удара с поднятым локтем на уровне плеч;   

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой  друг с другом в паре 

только справа или только слева с акцентом на: а) технику 

исполнения, б) удержание мяча в игре;  

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с 

чередованием ударов срезкой справа – слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в 

правильной стойке; 

- иметь представление о  правилах игры и способе начисления очка 

при игре на счет; 

- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять 

положительные эмоции при двигательной активности. 
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Тема раздела Кол-

во  

часов 

Содержание курса  Основные  виды 

деятельности  

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Основы 
знаний 

 

 
 

4 ч Краткий обзор развития настольного тенниса в 
России. Оборудование и инвентарь. 

 

Знать: о здоровом образе 
жизни.  

Знать: о значении занятий  

настольным теннисом в 
формировании здорового 

образа жизни. 

Знать: понятия об очке, 

партии, встрече, командном 

матче. 

Уметь: Проводить 
заключительную часть 

урока. 

Знать: подвижные игры, 
упражнения на гибкость. 

Вести дневник 

самонаблюдений. 
Выполнять тестовые 

задания для определения 

уровня физической 
подготовленности. 

Выполнять тесты для 

оценки уровня физической 
подготовленности. 

Участвовать: во 
внутриклассных 

соревнованиях. 

Знать: понятия о 
стабильности технических 

действий. 

 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 
 

 

 
 

 

 

18 ч Повороты на месте и в движении, перестроения 

на месте и в движении. ОРУ. 

ОРУ для мышц рук и плечевого пояса. П\и с 

мячом. Упражнения с ракеткой. 

ОРУ (сгибание, разгибание, отведение, 
повороты). Вращательные движения кистью, 

рисование. 

ОРУ (сгибание рук в упоре лежа). 
Вращательные движения кистью кругов и 

восьмерок. 

ОРУ для мышц туловища. Подбивание мяча 
различными сторонами на месте и вовремя 

ходьбы. 

ОРУ без предметов. Имитация передвижения, 
прыжки, шаги и выпады по сигналу. 

Упражнения для мышц туловища. Удары слева 

и права у стены. 
Упражнения с ракеткой – имитация ударов 

слева и справа в быстром темпе. 

ОРУ с предметами (скакалка). Прыжки, шаги и 
выпады по сигналу. 

Удары слева и справа у стены. П\и «Кто самый 

ловкий». 
ОРУ с предметами. Игра на столе. 
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Броски и ловля одной рукой из положения 

стоя, сидя. Маховые движения рук. 

Эстафеты с элементами настольного тенниса. 
ОРУ для мышц ног. Рисование кругов и 

восьмерок. 

ОРУ с гантелями для группы мышц плечевого 
пояса и рук. Игра одного против двух. 

ОРУ для мышц туловища.   

 

Знать: понятия о 

стабильности технических 

действий. 
Знать: понятия об 

атакующем и завершающем 

ударах. 
Знать: простые 

тактические комбинации. 

Комбинации с началом 
атаки со своей подачи. 

Комбинации на приеме 

подачи. 

Техника и 

тактика игры 

46 ч Способы хвата ракетки.Перебрасывание мяча с 

одной ракетки на другую на месте. Игра на 

столе. 

Упражнения с ракеткой – имитация ударов 
слева и справа в быстром темпе. 

Перебрасывание мяча с одной руки на другую. 

Жонглирование двумя мячами. 
Эстафеты с элементами л\а и настольного 

тенниса.Бег с ведением мяча ударами ракеткой, 

набивание мяча у стены ракеткой. 
Жонглирование мяча различными сторонами 

на месте и вовремя ходьбы. 

Подбивание мяча различными сторонами на 
месте и вовремя ходьбы. 

Прыжки, шаги и выпады по сигналу. Игра. 

ОРУ со скакалкой. Способы хвата ракетки. 
Набивание мяча ракеткой. 

Эстафеты с элементами настольного тенниса.  
Эстафетный бег с ведением мяча ракеткой 

вверх. Игра. 

Жонглирование теннисным мячом одной и 
двумя руками. 

П\и с элементами л\а и настольного тенниса. 
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Способы хватки ракетки. Основная стойка и 

позиция. 

Имитация передвижения, прыжки, шаги и 
выпады по сигналу. 

Игры с мячом, с бегом. Игры на внимание и 

быстроту реакции. 
Удары слева и справа у стенки. 

Игра двумя ракетками поочередно. 

Игра одного против двух. 
Л\а упражнения. Прыжки в длину левым и 

правым боком. 

Специальные упражнения для пальцев. 
Игра против троих. 

Подбивание мяча различными сторонами на 

месте. 
Подбивание мяча различными сторонами 

ракетки на месте и в движении.   

Вращательные движения кистью, рисование 

кругов. 

Игра в бадминтон. 

Эстафеты встречные и круговые. 
Теннисный мяч: броски и ловля одной и двумя 

руками из положения стоя, сидя, лежа. 

ОРУ с предметами (палками). Игра. 
Эстафетный бег с ведением мяча ударами 

ракеткой вверх. 

Игра с мячом у стены. Набивание мяча. 
Подачи: толчком тыльной стороной ракетки по 

прямой без вращения мяча. 

Основная исходная стойка и выпады для 
ударов. 

Подачи: толчком сверху. ОРУ без предметов. 

Игры на счет. 
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Гигиена и режим питания.  

Понятия о травмах. 

Эстафеты с элементами л\а и тенниса. 
Игра двумя мячами на столе. 

Прыжки в длину с места правым и левым 

боком. 
Игра в бадминтон. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

Подвижные игры. 
Итоговое занятие. 

       Итого 68 ч    
   3 класс (68 

часов) 

 

Основы 
знаний 

 

 
 

 

 
 

 

3 ч Техника безопасности на уроках тенниса. 
Повороты на месте. 

Знать: о здоровом образе 
жизни.  

Знать: о значении занятий  

настольным теннисом в 
формировании здорового 

образа жизни. 

Знать: понятия об очке, 
партии, встрече, 

командном матче. 

Уметь: Проводить 
заключительную часть 

урока. 

Знать: подвижные игры, 

упражнения на гибкость. 

Вести дневник 
самонаблюдений. 

Выполнять тестовые 

задания для определения 

 

Общая и 
специальная 

физическая 

подготовка 
 

 

 
 

 

 

14 ч Упражнения с ракеткой. Упражнения со 
скакалкой. 

Вращательные движения кистью. ОРУ. 

Рисование восьмеркой. «Кто больше набьёт 
мяч ракеткой?» 

Вращательные движения кистью и восьмеркой. 

Подбивание мяча разными сторонами ракетки. 
ОРУ без предметов. Прыжки, шаги и выпады 

по сигналу. 

Удары слева и справа у стены. 
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 Эстафеты с теннисными мячами. 

Игра на столе. 

Рисование кругов и восьмерок. 
ОРУ для мышц туловища. Прыжки через 

скакалку. 

Специальные упражнения для пальцев. 
Перебрасывание мяча с одной ракетки на 

другую. 

уровня физической 

подготовленности. 

Выполнять тесты для 
оценки уровня физической 

подготовленности. 

Участвовать: во 
внутриклассных 

соревнованиях. 

Знать: понятия о 
стабильности технических 

действий. 

Знать: понятия о 
стабильности технических 

действий. 

Знать: понятия об 
атакующем и 

завершающем ударах. 

Знать: простые 

тактические комбинации. 

Комбинации с началом 

атаки со своей подачи. 
Комбинации на приеме 

подачи 

Техника и 

тактика игры 

51 ч Игра на столе. 

Эстафеты с элементами тенниса. 

Жонглирование мяча одной и двумя руками. 

Соревнование по теннису. 

Подвижные игры с элементами тенниса. 
Игра на тренировочном столе. 

Набивание мяча на разную высоту. 

Игра на тренировочном столе. Прыжки через 
скакалку. 

Подачи в настольном теннисе. 

Игра с партнером двумя мячами на столе. 
Эстафеты с элементами настольного тенниса. 

Удары ракеткой с левой и правой стороны. 

Игра с двумя мячами. 
Подачи в настольном теннисе. 

Игра в теннис. 

Специальная гимнастика для пальцев. 
Основная стойка и выпады для ударов. 

Подачи: толчком слева без вращения мяча. 
Толчком слева мяч вниз. 

Удары: толчком тыльной стороной ракетки без 

вращения. 
Удары мяча по прямой.  

ОРУ со скакалкой. Упражнения на тренажерах. 

Подачи -  толчком тыльной стороной ракетки. 
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Игра на столе на счет. 

Эстафеты с элементами настольного тенниса. 

Бег 6 мин. Подвижные игры. 
Подвижные игры на улице. 

Прыжки в длину, бег. 

Вращение мяча. Игра. 
Прием подачи «подставками». 

Толчок тыльной стороной ракетки по прямой. 

Игры на счет (тренировочные). 
Удар слева и справа. 

Игра с мячом у стены. 

Выпады для ударов справа и слева. 
Игры: один против двух.  

Один против трех. 

       Итого 68 ч    

   4 класс  

Основы 
знаний 

 

 
 

 

 
 

 

3 ч Техника безопасности на уроках настольного 
тенниса. 

Травмы  

. 

Знать: о здоровом образе 
жизни.  

Знать: о значении занятий  

настольным теннисом в 
формировании здорового 

образа жизни. 

Знать: понятия об очке, 
партии, встрече, 

командном матче. 
Уметь: Проводить 

заключительную часть 

урока. 
Знать: подвижные игры, 

упражнения на гибкость. 

Вести дневник 
самонаблюдений. 

 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 
 

 

 
 

3 ч Стойки, повороты. 

Стойки у стола. Способы передвижения. 

Шаги: переступания, приставные, скрестные. 

Способы передвижения – линейный, «т-
образный», «и-образный», «о-образный», и «л-

образный». 

Хватка: вертикальная, горизонтальная 
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Выполнять тестовые 

задания для определения 

уровня физической 
подготовленности. 

Выполнять тесты для 

оценки уровня физической 
подготовленности. 

Участвовать: во 

внутриклассных 
соревнованиях. 

Знать: понятия о 

стабильности технических 
действий. 

Знать: понятия о 

стабильности технических 
действий. 

Знать: понятия об 

атакующем и 

завершающем ударах. 

Знать: простые 

тактические комбинации. 
Комбинации с началом 

атаки со своей подачи. 

Комбинации на приеме 
подачи. 

Техника и 
тактика игры 

60 ч Срезка слева, срезка справа. 
Накат слева, накат справа. 

Подача «маятник». Тактика подач. 

Жонглирование мяча одной и двумя руками. 
Жонглирование мяча двумя ракетками 

Игра на столе. 

Набивание мяча на разную высоту. 

Подачи. Игра. 

Игра с двумя мячами. 

Перекаты мяча с ракетки на ракетку. 
Игра – один против двух и трех игроков. 

Игра с мячом у стены. 

Игры на столе (тренировочные). 
Соревнования по теннису (девочки). 

Соревнования по теннису (мальчики). 

Понятие о травмах. Упражнения со скакалкой. 
Занятия на тренажерах (плечевой пояс, 

брюшной пояс). 

Игры: один против двух. 
Игра в теннис на столе (смешанные пары). 

Жонглирование двух и трех мячей. 

Игра в теннис на столе. 
Отрабатывание подач и ударов в теннисе. 

Подачи и удары в теннисе. 
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2.1.17 Рабочая программа  «Школьный театр «Путешествие в сказку»» 

Программа внеурочной деятельности художественного направления Школьный театр «Путешествие в 

сказку» ориентирована на формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом развитии.  

Программа соответствует требованиям нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. От 

08.12.2020 г.). 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России 

от 30.09.2020 г. 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196). 

4.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

5.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

Актуальность программы обусловлена тем, что она ориентирована на развитие личности ребенка, на 

формирование личностных и метапредметных результатов, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как раннее приобщение детей к практической 

художественной деятельности способствует развитию у них творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. 

Новизна программы заключается в том, что ее содержание способствует формированию духовно-

нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их 

творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться 

к ним.  

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не только 

развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному искусству. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь 

благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких как, 

интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием определенных литературных 

произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения 

между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, 

памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, расширению 

культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд 

богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - 

симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе 

сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Объем и срок реализации программы. 
Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 4 года обучения. 

В 1 классе – 33 ч, во 2-3 классах отводится по 34 ч в год (1 час в неделю), в 4 классе – 17 часов (0,5 часа в 

неделю). Занятия проводятся по 35-40 минут. 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся. Это: 

репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное время распределено на 

проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для 

успешной реализации программы будут использованы Интерет-ресурсы, посещение спектаклей. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения 

о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, 

беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актерского мастерства. 

Программа может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

Основной вид занятий – теоретический, практический. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы:  эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие учащихся. Воспитание 

творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 
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Задачи программы. 

Образовательные. 

1. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, 

музыкальной комедии).. 

2.Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Развивающие. 

1. Развивать творческие и интеллектуальные способности обучающихся. 

2. Развивать речевую культуру. 

3. Способствовать развитию индивидуальности и самостоятельности. 

4. Развивать коммуникативные способности детей, поощрять взаимопомощь среди воспитанников. 

5. Развивать эстетический вкус.  

Воспитательные. 

1. Воспитывать художественный вкус и чувство прекрасного. 

2.Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности. 

3. Содействовать воспитанию творческой личности, способной осуществлять свои творческие замыслы. 

4. Способствовать воспитанию усидчивости, терпения, аккуратности, стремления довести начатое дело до 

конца. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 раздел.Вводные занятия.   

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». Руководитель 

кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда.  В 

конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами  г.Москвы, г.Владимира  (презентация) 

2 раздел.Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

3 раздел.  Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и 

упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать 

координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне 

верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

4 раздел.Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

Задачи учителя . Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

5 раздел.  Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

6 раздел.Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)  базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать 

умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, 

сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный 

запас, образный строй речи. 

7 раздел. Заключительные занятие  
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Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника.Отчёт, показ любимых 

инсценировок. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты: 
- умение анализировать информацию, преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- умение выделять главное, ставить цели, выбирать оптимальный способ решения творческих задач, 

прогнозировать результат; 

- умение пользоваться выразительными средствами театрального искусства; 

- умение выстраивать технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла; понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, умение конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

- умение учитывать разные мнения и интересы, и обосновывать свою позицию; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Личностные результаты: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

-  целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания 

произведений художественной литературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Предметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 

Познавательные УУД: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и 

анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 

Коммуникативные УУД: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему 

решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



1088 
 

 

Тематическое планирование (1 класс) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1  Вводное занятие теоретическая Беседа 

2 

3 

 Здравствуй, театр! теоретическая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, участие 

в конкурсах, 

постановка 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, театр! теоретическая 

4 

5 

6 

 Правила поведения в 

театре  

теоретическая 

практическая 

7 

8 

9 

 Виды театрального 

искусства. 

В мире пословиц. 

теоретическая 

практическая 

10  Посещение театра практическая 

11 

12 

13 

 

 Театральная игра 

«Сказка, сказка, 

приходи». 

 

теоретическая 

практическая 

14 

15 

 Театральная азбука. теоретическая 

практическая 

16 

17 

 Культура и техника 

речи 

 

теоретическая 

практическая 

18 

19 

 Ритмопластика теоретическая 

практическая 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 Театральная игра 

«Сказка, сказка, 

приходи». 

Репетиция  сказки 

«Теремок». 

практическая 

26  Презентация сказки « 

Теремок» 

практическая 

27  Кукольный театр. Теоретическая 

практическая 

28 

29 

30 

 Театральная игра 

«Сказка, сказка, 

приходи». 

практическая 
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31 

32 

 

Постановка сказки« 

Колобок» 

33  Заключительное 

занятие. Презентация 

сказки « Колобок». 

практическая 

     

  2 класс   

     

1  Вводное занятие теоретическая  

 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, участие 

в конкурсах, 

презентация 

постановок 

2  Роль театра в 

культуре. 

теоретическая 

3  Правила поведения в 

театре  

теоретическая 

практическая 

4 

5 

 Виды театрального 

искусства. 

теоретическая 

практическая 

6 

7 

 Театральная азбука. теоретическая 

практическая 

8 

9 

 Культура и техника 

речи 

 

теоретическая 

практическая 

10 

11 

 Ритмопластика теоретическая 

практическая 

12  В мире пословиц. 

 

 

теоретическая 

практическая 

13  Театральная игра 

«Сказка, сказка, 

приходи». 

 

теоретическая 

практическая 

14  Театральная игра 

«Маски». 

практическая 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 Основы театральной 

культуры 

Театральная азбука  

Репетиция  сказки 

«Репка». 

практическая 

21  Презентация сказки « 

Репка» 

практическая 
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22 

23 

24 

25 

26 

 Кукольный театр. 

Постановка  сказки « 

Маша и медведь» 

теоретическая 

практическая 

27  Театральная азбука. теоретическая 

28  Театральная игра 

«Маски». 

теоретическая 

29  Инсценирование 

сказки « Маша и 

медведь» 

практическая 

30  Основы театральной 

культуры 

теоретическая 

31 

32 

 Чтение в лицах 

стихов 

С.Михалкова, С. 

Маршака. 

практическая 

33  Культура и техника 

речи.  

практическая 

34  Заключительное 

занятие. 

Теоретическая 

практическая 

 Итого  34  

     

   

3 класс 
 

  

1  Вводное занятие. теоретическая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Здравствуй, театр! 

Роль театра в 

культуре. 

практическая 

3  Правила поведения в 

театре  

 

4 

5 

 Виды театрального 

искусства. 

 

6 

7 

 Театральная азбука.  

8 

9 

 Культура и техника 

речи 

 

 

10  Ритмопластика  

11  В мире пословиц.  
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Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, участие 

в конкурсах 
12  Театральная игра 

«Сказка, сказка, 

приходи». 

 

 

13  Театральная игра 

«Маски». 

практическая 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 Посещение театра  

Основы театральной 

культуры 

Театральная азбука  

Репетиция  сказки 

«Три медведя». 

практическая 

21  Презентация сказки 

«Три медведя» 

практическая 

22 

 

 Основы театральной 

культуры 

 

теоретическая 

23  Виды театрального 

искусства 

теоретическая 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 Репетиция  сказки 

«Бременские 

музыканты» 

практическая 

31 

32 

 Презентация сказки 

«Бременские 

музыканты» 

практическая 

33 

 

  практическая 

34  Заключительное 

занятие. 

теоретическая 

практическая 

 Итого 34  

     

  4 класс 
 

  

1 

2 

 Создатели спектакля: 

писатель, поэт, 

теоретическая  

Педагогическое 
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 драматург наблюдение, 

беседа, участие 

в конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория-опрос, 

практика 

3 

4 

 Театральные жанры. 

Посещение театра 

теоретическая 

практическая 

5  Язык жестов. теоретическая 

практическая 

6  Дикция. Упражнения 

для развития 

хорошей дикции. 

теоретическая 

практическая  

7  Интонация. практическая 

8  Темп речи. Рифма. 

Ритм. 

практическая 

9  Искусство 

декламации 

теоретическая 

10  Скороговорки. 

Считалки. 

практическая 

11  Импровизация. практическая 

12 

13 

14 

15 

16 

 Работа над 

спектаклем по сказке 

А. С. Пушкина 

« Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

практическая 

17  Презентация сказки 

А. С. Пушкина 

« Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Заключительное 

занятие. 

практическая 

 Итого: 17ч.   

     

7.СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического 

 

искусства «Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

2. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы 

Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 

образование. 

Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 

3. Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального 

искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

Список литературы для детей: 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
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2.1.18 Рабочая программа по учебному курсу «Орлята России» 

Пояснительная записка. 

             Рабочая программа по учебному курсу «Орлята России» в начальной 

школе  для 2- 4 классов составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, с учетом  учебно-

методическим комплексом Программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России», разработанным ФГБОУ 

Всероссийским детским центром «Орленок» ( авторы-составители Волкова Н.А., 

Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова 

Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., 

Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г ) и с учетом программы 

воспитания и основываются на российских базовых национальных ценностях. . 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования 

социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса: 
1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России.  

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего 

народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности.  

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде.  

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус.  

 5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать 

интерес к физической культуре.  

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей.  

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного 

отношения к окружающему миру.  

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, 

поисковую и исследовательскую деятельность   

         В преподавании курса «Орлята России» используются разнообразные 

методы и формы обучения. Формами организации занятий могут быть занятие-

игра, беседа, конкурс, квест, пешеходная прогулка, экскурсия. Обучающиеся 

выполняют различные творческие задания и задания исследовательского 

характера. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные 
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диалоги. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, 

в музее. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

разделах программы. Реализация программы «Орлята России» для детей со 2 по 

4 классы начинается с первой четверти учебного года. Каждый трек состоит из 9 

занятий, два из которых предполагают «свободное творчество учителя» в рамках 

того или иного трека, но с заданными целевыми установками для сохранения 

смыслов Программы. В зависимости от того, являлся ли уже класс участником 

программы «Орлята России» в предыдущем учебном году или только вступает в 

Программу, учитель выбирает тот вводный «Орлятский урок», который ему 

необходим. Представленные уроки различаются не по возрасту и классам, а по 

стажу пребывания детей в Программе. 

Место учебного курса в учебном плане 

       На изучение курса «Орлята России» отводится по 2 часа в неделю во 2- 4 

классах начальной школы. Программа рассчитана на 204 учебных часа (34 

учебные недели). 

 

УМК учебного курса : 

-  Примерная рабочая программа учебного курса «Орлята России» / авторы-

составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., 

Тимофеева И.П., Шатунова Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса 

А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г 

 

Содержание  учебного курса 

2 класс 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – 

конструктор «Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают 

опыт совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного 

года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива, 

сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта 

совместной деятельности и чередования творческих поручений. 1 «Лидер – это 

…» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием 

«Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя звучит вопрос 

детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра 

испытание для команды учитель объясняет задание, учит детей слушать друг 

друга, показывает, как правильно такие задания выполнять, даёт ребятам 

подсказки, что нужно сделать при выполнении задания: построиться по росту, 

сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»), «молекула», «имя 

хором» и др. Подведение итогов: *Работа с символом трека - конструктором 

«Лидер» (собираем качества лидера в виде опорной схемы). Познавательная 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий 
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Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Конверт-копилка 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая 

отличается наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами 

получения информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том 

числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается 

высокая мотивация и интерес к учёбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий 
Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки 

реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: 

во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или 

представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими 

мастерами своего дела (на уровне региона или страны) 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека 

– круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека 

в данный временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей 

Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, 

взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся 

социальному опыту детей в любое время учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека - чек-

лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

том числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний 

период 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий 

 Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на 

природу. Есть возможность использования природных материалов при 

изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора 

в рамках экологического субботника 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы 

– хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 



1096 
 

деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему 

окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. 

Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы 

(класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны 

 

3-4 классы 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – 

конструктор «Лидер» В процессе реализации данного трека дети приобретают 

опыт совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного 

года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива в 

начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения и 

осуществления опыта чередования творческих поручений 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт-копилка 

89 Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая 

отличается высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, 

конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с разными 

способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года 

у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учёбе 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в 

разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой 

части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, 

вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела 

(на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека 

– круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека 

в данный временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей 
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Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, 

взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся 

социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – чек-

лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определённая усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной 

нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний 

период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на 

природу. Есть возможность использования природных материалов при 

изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора 

в рамках экологического субботника 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы 

– хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 

деятельность по осмыслению ребёнком личностного отношения к семье, Родине, 

к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, 

через понимания фразы «Я и моё дело важны для Родины» 

 

Темы  треков  Критерии  

Орленок-лидер 9 Реализация Программы начинается с 

данного трека, который позволяет 

актуализировать/ приобрести опыт 

совместной деятельности в коллективе, что 

необходимо в начале учебного года. Также 

занятия трека 15 позволят выявить 
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первичную оценку уровня сплочённости 

класса и лидеров для дальнейшего 

формирования микрогрупп 

Орлёнок – Эрудит 9 Вторая четверть отличается высокой 

мотивацией у детей на учебную 

деятельность. В этот временной 

промежуток в школах проходят различные 

олимпиады. В рамках трека происходит 

знакомство ребёнка с разными способами 

получения информации 

Орлёнок – Мастер 9 Данный трек проходит в два этапа: 1 – 

подготовка новогоднего 

спектакля/номера/концерта; 2 – знакомство 

с мастерами своего дела и лучшими 

мастерами региона/страны. 

Игра для подведения 

промежуточных итогов 

участия в Программе 

9 Игра по итогам 3х треков: «Орлёнок – 

Лидер» «Орлёнок – Эрудит» «Орлёнок – 

Мастер» Игру учитель проводит 

самостоятельно, используя 

предоставленные методические 

рекомендации 

Орлёнок – Доброволец 9 Тематика трека актуальна круглый год, 

поэтому учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей и 

истории добровольческого/ волонтерского/ 

тимуровского движения в любое время 

учебного года 

Орлёнок – Спортсмен 9 Учитывая разницу в погодных условиях 

предлагается трек провести в данное 

время: в большинстве школ проходят 

различные соревнования, посвященные 23 

февраля и пр. В том числе, в соответствии 

с возрастом, можно провести Весёлые 

страты, «Папа, мама, я – спортивная 

семья» и другие соревнования, чтобы 

минимизировать воздействия 

гиподинамического кризиса середины 

учебного года. 

Орлёнок – Эколог 9 Несмотря на большую разницу в климате 

регионов страны, весна – наиболее 

благоприятный период для реализации 

трека. Погодные условия позволяют уже 



1099 
 

часть мероприятий трека проводить за 

пределами здания школы. 

Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти 
9 В логике Программы важно, чтобы все 

треки прошли до трека «Орлёнок – 

хранитель исторической памяти», так как 

он является треком, подводящим итоги 

участия в учебном году. Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – хранитель 

традиций своей семьи, Мы (класс) – 

хранители своих достижений, Я/Мы – 

хранители исторической памяти своей 

страны 

Подведение итогов 

участия в Программе в 

текущем учебном году 

9 В УМК – использование игровых методов 

диагностики результатов. Основными 

результатами, которые нам необходимо 

оценить, станут: - личностное развитие 

ребёнка (изменение его позиции от 

«наблюдателя» до «активного участника»); 

- сформированность класса как коллектива; 

- уровень принятия/осознания ценностей, 

заложенных в Программе 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Орлята России» 

 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

2 класс 

Личностные результаты:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; формирование чувства 

сопричастности к прошлому, настоящему своей страны и родного края;  

формирование представлений о традициях и семейных ценностях;применение в 

жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах 

внеурочной деятельности; проявление устойчивого интереса к историческому 

прошлому своей страны и малой Родины; осознание значимости изучения 

краеведения для личностного развития; формирование уважительного 

отношения к истории и культуре своего народа и народов, живущих рядом; 

развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях проявление и раскрытие способностей быть 

организатором и инициатором; развитие  активности, инициативности, 
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любознательности и самостоятельности обучающихся; развитие 

познавательного интереса к различным разделам науки; понимание  ценности 

умственного труда в жизни человека и общества, формирование положительной 

внутренней мотивации у обучающихся в процессе решения нестандартных 

заданий; формирование первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; формирование 

первоначальных представлений об уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; становление ценностного отношения к укреплению здоровья 

человека; формирование первоначальных представлений о научной картине 

мира, формирование основ экологической культуры, принятие ценности 

природного мира. 

.Метапредметные результаты: 

– познавательные: расширение понятийного аппарата новыми терминами, 

свойственными современному лидеру; умение определять главные качества 

лидера (честность, активность, ответственность, доброжелательность и др.); 

анализирование информации, нахождение причинно-следственные связи; 

умение  объединять существенные признаки, классифицировать и делать 

выводы; систематизирование знаний обучающихся о значении труда в жизни 

человека, о качествах людей труда; демонстрация понимания информации, 

представленной в объяснении педагога; ориентация в терминах, используемых в 

информации педагога; составление небольших комплексов упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки; формирование умения обобщать, делать 

выводы по предложенной педагогом информации; расширение кругозора и 

словарного запаса; понимание, что информация может быть представлена в 

разной форме — текста, иллюстраций, фото, видео; умение соотносить 

исторические события во временных рамках: прошлое, настоящее, будущее. 

– коммуникативные: развитие умений взаимодействовать со сверстниками в 

микро группах и команде; понимание значения коллективной деятельности для 

успешного решения практической задачи; умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; проявление уважительного отношения к собеседнику; соблюдение в 

процессе общения нормы речевого этикета; соблюдение правила ведения 

диалога; построение несложных высказываний по предложенному материалу; 

умение делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  умение  

объяснять другим особенности выполнения комплекса упражнений; восприятие 

и формулирование суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдение правила ведения диалога и дискуссии; умение объяснить термины 
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«Родина, родной край», хранитель, поколение»; формирование умения слушать 

одноклассников, проявлять уважение к мнению других. 

– регулятивные: формирование понимания значимости достижения общей 

цели для класса; умение  понимать и удерживать поставленную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогу.; умение выстраивать план 

своих действий и сохранять последовательность его выполнения. 

контролировать ход и результат выполнения действия; умение действовать 

согласно составленного плана и соотносить результат действия с поставленной 

задачей; желание участвовать в дальнейшей творческой деятельности; умение 

корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; умение планировать 

этапы предстоящей работы в треке «Орлёнок-доброволец»,  умение определять 

цели на занятиях с помощью учителя и планировать действия.; планирование 

действия по решению практической задачи для получения результата; 

выстраивание последовательности выбранных действий.; умение проявлять 

самостоятельность, инициативность, организованность при выполнении 

задания. 

Предметные результаты: 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; формирование 

первоначального опыта осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своего и других людей) с позиций этических норм; знакомство со 

значением слова «эрудит», синонимами данного слова; использование в речи 

языковые средства для выражения мыслей и чувств соответственно ситуации 

общения; работа со значением слова «мастер»; умение ориентироваться в 

наименованиях основных технологических операций: исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком, выполнять элементарные танцевальные 

движения; лексическая работа с понятиями доброволец и волонтёр», 

«добровольчество», умение определять главную мысль мультфильм; осознавать 

положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; умение осознавать 

ценность природы и необходимость ответственности за ее сохранение; умение 

приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (экономия 

воды и электроэнергии), и природной среде; владение различными приёмами 

слушания научно-познавательных текстов об истории родного края; 

использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств. 

 3-4 классы 

Личностные результаты: формирование уважительного и доброжелательного 

отношения друг к другу; формирование положительного опыта 
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взаимоотношений в коллективе; формирование учебно-познавательного 

интереса к треку «Орлёнок – Эрудит»; умение активизировать мыслительную 

деятельность и совершенствовать интеллектуальные качества; работа над 

осознание ответственности за общее дело; формирование уважительного 

отношения к культуре своего народа; формирование культуры общения, 

уважительного отношения к мнению другого человека; формирование 

понимания значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; соблюдение правил организации здорового образа 

жизни; формирование культуры здорового образа жизни человека; 

формирование учебно-познавательного интереса к содержанию трека «Орлёнок 

– Эколог»; осознание ответственности за общее благополучие, основы 

экологической культуры; формирование сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны; формирование чувство сопричастности к 

традициям своей страны 

Метапредметные (развивающие): 

− коммуникативные: умение проявлять инициативность, активность, 

самостоятельность; умение проявлять готовность выступить в роли 

организатора, инициатора, руководителя, исполнителя; умение сравнивать свои 

качества с качествами лидера, комментировать процесс решения поставленных 

задач, проявлять этику общения; участие в совместной деятельности, умение 

согласовывать мнения в ходе поиска ответа; умение высказывать свою точку 

зрения, договариваться с одноклассниками, работая в группе; умение 

высказывать и отстаивать свое мнение; умение рассуждать, вести повествование, 

строить своё высказывание в соответствии с поставленной задачей или 

вопросом; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; умение 

работать в группе, общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

помощи; признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; умение высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновывать, приводя аргументы; умение сотрудничать и работать в группе, 

выражать свои мысли ясно, корректно по отношению к окружающим; умение 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности; корректно и аргументированно высказывать своё мнение. 

 − познавательные: умение сравнивать свои качества с качествами лидера; 

умение  применять базовые логические универсальные действия: классификация 

(группировка), обобщение; умение применять базовые логические 

универсальные действия: анализ; развивать познавательный интерес и 

творческую деятельность; развитие внимания, навыков самостоятельного 

творческого мышления; умение анализировать, обосновывать свои суждения; 

умение анализировать текстовую и видеоинформацию, рассуждать на 
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представленную тему; умение составлять комплекс утренней зарядки через 

совместную групповую работу; формирование потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни как способа сохранения и укрепления личного здоровья; 

умение ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи; умение  извлекать 

информацию, представленную в разных формах; умение делать сообщения на 

предложенную тему и  рассуждать на представленную тему. 

 − регулятивные: формирование умения оценивать свои поступки и действия, 

свои возможности способствовать проявлению самостоятельности, 

инициативности, организованности; умение планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность действий, объективно оценивать их; 

умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

действий, осуществлять контроль и результат своей деятельности; умение 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность; активно участвовать 

в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; формирование 

умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности формировать 

умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности, проявлять 

готовность изменять себя; умение принимать и сохранять поставленную задачу, 

осуществлять поиск средств её достижения, самостоятельно формулировать 

цель урока после предварительного обсуждения, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; формирование умения оценивать свои 

поступки и действия, свои возможности; формирование умения применять свои 

знания в практической деятельности 

Предметные (обучающие): знакомство с понятием «Лидер», со способами 

выявления лидеров в коллективе, качества и характеристики человека-лидера; 

формулирование умения  строить логические рассуждения; формулировать 

утверждения, строить логические рассуждения; расширение  знания о 

разнообразии профессий и их роли; освоение основных мотивов росписи, 

разнообразных приёмов работы; знакомство с понятиями «добро», «доброволец 

и волонтёр», «добровольчество», с качествами волонтёра и теми добрыми 

делами, которые волонтёры совершают со смыслами деятельности волонтёра 

(безвозмездность и дело для других – помощь, забота); формирование знания о 

положительном влиянии зарядки на укрепление здоровья; умение 

систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; усвоение 

сведений о понятиях экология и эколог; понимание необходимости соблюдения 

правил экологического поведения на природе; знакомство с понятиями 

“хранитель”, «хранитель исторической памяти», формирование умения  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям; понимание особой 
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роли в истории России и мировой истории, воспитание чувства гордости за 

достижения малой Родины. 

    По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» 

младший школьник: 

 ● понимает важность социально-значимых ценностей Программы 

(понимает сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, 

Российского государства; осознаёт принадлежность к своему народу и общности 

граждан России; понимает значение государственных символов; уважает 

духовнонравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность 

человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и 

принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста; ориентирован 

на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 

и спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает 

ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду); 

 ● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия 

в различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни 

класса, общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве; владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным 

профессиям; участвует в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знаний);  

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует 

уважение к государственной символике России, своего региона, местам почитания героев 

и защитников Отечества); первоначальные навыки общения с людьми  разных народов, 

вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет 

сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважает старших; бережно 

относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, 

проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует 

бережное отношение к результатам труда; придерживается в своей деятельности 

экологических норм; выражает познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном 

общении интерес и уважение к научным знаниям, науке) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/
п 

Темы 

 

Кол-
во 

часо
в 

Содержание Виды 
деятельности, 

формы 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

   2-   класс  68 час.   
1 Вводный 

«Орлятский 
урок» для 

детей первого 
года участия 
в Программе 

1 Старт  Программы для 
детей и эмоциональный 

настрой класса на 

участие в Программе. 

  

2 Орленок-
лидер 

9  

 
  

 «Лидер – это 

…» 
1 Введение в тему, 

мотивация, целеполагание. 

Знакомство с понятием 

«Лидер»: лексическая 

работа – значение нового 

слова. От учителя звучит 
вопрос детям: кто со мной 

хочет в команду? Учимся 

работать в команде – игра 
испытание для команды 

учитель объясняет задание, 

учит детей слушать друг 
друга, показывает, как 

правильно такие задания 

выполнять, даёт ребятам 
подсказки, что нужно сделать 

при выполнении задания: 

построиться по росту, 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие – 

групповое. Игра-

испытание. 

Динамические паузы. 

фрагмент мультфильма о важности 

взаимопомощи 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ 

; 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
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сыграть в игру «мяч по 

кругу» (мяч, имя, слово 

«Привет!»), «молекула», 
«имя хором» и др. 

Подведение итогов: *Работа 

с символом трека - 
конструктором «Лидер» 

(собираем качества лидера в 

виде опорной схемы). 

 «Я могу быть 

лидером!» 
1 Повторение конструктора 

«Лидер». Работа в группах: 

назвать 1-3 известных 

лидеров нашей страны, 
ответить на вопросы: 

«почему их считают 

лидерами?», «какими 
качествами они обладают?» 

Если появляются новые 

качества, которых не было 
раньше в конструкторе 

«Лидер», то все вместе 

конструктор дополняем. А 
кто может быть лидером? 

(основная мысль: «лидером 

может быть каждый, и я 
могу») Повторение 

упражнений из первого 
занятия, но с условием, что 

теперь учитель помогает 

ребятам меньше, а они 
должны сами принимать 

решение и действовать. В 

конце занятия выполняется 

Познавательная, игровая, 

проблемноценностное 

общение. 

Взаимодействие – 

групповое. Беседа. 
Игра-испытание. 

Динамические паузы.  

Подведение итогов. 
Диагностика: 

социометрия 
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новое задание. И его 

выполнение анализирует уже 

весь класс. *Работа с 
символом трека – 

конструктором «Лидер».. 

 «Как стать 

лидером?» 
1 Возвращаемся к 

конструктору «Лидер», где 
учитель заранее добавляет 

много новых качеств лидера 

как положительных, так и 

отрицательных. Вместе 

обсуждаем! Вместе убираем 

лишнее. Чтобы обладать 
этими качествами, что 

необходимо мне лично 

сделать? – обсуждаем в 
группах. Практикум 

«Пробую себя в роли лидера» 

– ребята получают роли или 
задания, им необходимо в 

своей микрогруппе (3-5 

человек) организовать игру. 
Роль учителя: подсказать, 

направить, подбодрить. 

Следующим этапом группа 
проводит игру на весь класс. 

*Работа с символом трека – 
конструктором «Лидер». 

Общее подведение итогов: 

что получилось? С какими 
трудностями столкнулись, 

когда общались/работали в 

микрогруппе? Как  стать 

Познавательная, игровая, 

проблемно ценностное 

общение. Взаимодействие 

– групповое. 

Практикум «Пробую 

себя в роли лидера». 

Динамические паузы. 

– конвертомкопилкой «Эрудита» 

https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2

qw 

 

https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw
https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw
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лидером? (формулируем 

шаги к лидерству, дополняем 

их в конструктор). 

 «С командой 
действовать 

готов!» 

1 Введение ЧТП и развитие 
умения работать в команде. 

Что такое ЧТП (чередование 

творческих поручений)? 
Какие могут быть 

поручения? Как их можно 

выполнять? Делимся на 

команды. Оформляем 

наглядно. Тренинг – пробуем 

выполнить здесь и сейчас 
небольшие задания для 

микрогрупп. Дети получают 

первый опыт работы, за 
которую они ответственны. 

*Работа с символом трека - 

конструктором «Лидер». 
Добавляем в него такие 

качества как ответственность 

за порученное дело, умение 
держать в голове цель 

Познавательная, 

проблемноценностное 

общение. Взаимодействие 

– групповое. 

Работа по ЧТП: во 2 

классе раз в 

неделю/месяц 

обязательно группы 
меняются, 

рассказывают о своей 

работе перед другими 
ребятами. 

Динамические паузы 

 

 «Верёвочный 

курс» 
1 Верёвочный курс «Лидер» 

Привлечение наставников – 
старшеклассников, которые 

помогают в организации 

испытаний. Предполагается, 
что  эти испытания помогут 

раскрыть лидерские качества 

в учениках. Дети учатся 
преодолевать свою 

неуверенность, учатся 

Познавательная, 

игровая, досугово- 
развлекательная. 

Взаимодействие – 

групповое. Веревочный 
курс «Лидер» 
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ставить цели. Мини-анализ 

своей деятельности после 

верёвочного курса по 
конструктору «Лидер». Дети 

учатся объективно оценивать 

себя, свои силы и 
возможности. Анализируют: 

что получилось и почему? 

что не удалось и почему? 
чего не хватило для того, 

чтобы было лучше? 

 «КЛАССный 

выходной» 
1 Выход детей с родителями, 

наставниками и классным 
руководителем на 

«выходной». Квест для 

сплочения коллектива класса, 
родителей и наставников 

Познавательная, 

игровая, досугово 
развлекательная. 

Взаимодействие – 

групповое. Квест 

 

 «Встреча с тем, 

кто умеет вести 
за собой» 

2 Гость рассказывает, как 

важно быть ответственным 
перед людьми, что помогает 

ему быть лидером, вести за 

собой.. 

Познавательная, 

проблемно ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 

групповое. Встреча с 
интересными людьми. 

Динамические паузы 

 

 «Мы дружный 
класс!» 

1 Смотрят фото/видео как 
проходил трек. Подводят 

итоги, обращаясь к 

конструктору «Лидер».. 
Каждая группа (по ЧТП) 

придумывает, готовит и 

показывает для ребят 
сюрприз. Вывод: мы 

дружный класс! Итоговая 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Подведение итогов 
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социометрия 
3 Орлёнок – 

Эрудит 
9    

 «Кто такой 
эрудит?» 

1 Введение в тему, мотивация, 
целеполагание. Знакомство с 

понятием «Эрудит»: 

лексическая работа – 
значения нового слова. 

Закрепление понятия в 

интеллектуальной игре 

«Смекалка». Подведение 

итогов: складываем слова 

«эрудит – это человек, 
который много знает, 

обладает информацией по 

самым разным вопросам». * 
Работа с символом трека - 

Конвертомкопилкой. 

Понятие вкладываем в 
конверт-копилку «Эрудита». 

Кто сегодня показал себя, как 

эрудит? 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие: 

индивидуальное, 
парное. Беседа. 

Интеллектуальная игра 

Динамические паузы. 

 

 «Я – эрудит, а 
это значит...» 

1 Разбираем интеллектуальные 
секреты эрудита – смекалка, 

ум, знание, 
любознательность, 

внимательность, 

увлечённость, 
изобретательность, 

коммуникабельность, 

эрудиция. Как их 
приобрести? (чтение, учеба, 

образование). Способы 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие парное. 
Командная игра. 

Интеллектуальная игра. 

Динамические паузы. 
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решения интеллектуальных 

задач «Один ум хорошо, а 

два лучше» (человек может 
думать над какой-либо 

задачей, но если у него будет 

ещё один помощник рядом, 
то совместно они смогут 

решить эту задачу гораздо 

лучше). Учимся работать в 
парах. Командная игра в паре 

«Кейс интеллектуальных игр 

«Всезнайки»: рисованные 
ребусы, пазлы, 

занимательные вопросы в 

стихах; ребусы, анаграммы, 
кроссворды, занимательные 

вопросы – поиск ответов в 

литературных источниках. 

Подведение итогов: сложно 

ли быть эрудитом? Что для 

этого необходимо? Работа с 
символом трека – Конвертом 

копилкой. Создаём опорную 

схему и вкладываем в 
конверт-копилку «Эрудита». 

 «Развиваемс я, 

играя!» 
1 Методы активизации 

мозговой деятельности: 
упражнения на развитие 

логики, смекалки, задачи для 

интеллектуальной разминки. 
Учимся работать в парах и 

подбирать вопросы по теме 

игры. Выдвигаем способы 

Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие: 

групповое. 

Интеллектуальная игра. 
Динамические паузы. 
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запоминать, думать, 

узнавать. Игра «Хочу всё 

знать» - 1 вариант: 
интерактивная 

интеллектуальная игра – 4-5 

станций – по принципу 
вертушки из различных 

областей знаний, где на 

каждой станции ответив, 
дети должны придумать свой 

вопрос из заданной области, 

ведущий станции фиксирует 
– вопрос, придуманный 

ребятами, вопрос должен 

войти в 4 занятие трека. - 2 
вариант: фронтальная игра 

между парами с сигнальными 

карточками, кто быстрее 

найдет ответ и поднимет 

сигнальную карточку о 

готовности, обязательно 
придумывают 

интеллектуальные вопросы. 

Рефлексия: как сработали в 
парах? Определяем 

значимость совместной 

работы. *Работа с символом 
трека – Конвертом копилкой 

Эрудита. Способы 

запоминания вкладываем в 
конверт копилку 

 «Воображари 

УМ» 
1 Как я сам могу расширить 

свои знания? Что для этого 

Познавательная, 

игровая. 
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нужно сделать? Учимся 

работать в паре: интервью 

«Какие области знаний 
интересны моему соседу по 

парте?». Игровые 

упражнения на кругозор, 
фантазию, развитие 

воображения. Работа в 

группах (учимся работать в 
малой группе 2-3 человека) – 

приём «дорисовка 

геометрической фигуры до 
предмета» (на каждую пару 

даётся 40 геометрических 

фигур – треугольники 
квадраты, круги, 

прямоугольники). 

Презентуем результат работы 

в паре. Подводим итоги: как 

сработали в парах? Какие 

правила нужно соблюдать, 
чтобы работать в паре? * 

Работа с символом трека - 

конвертомкопилкой Эрудита. 
Результат вкладываем в 

конверт-копилку 

Взаимодействие парное. 

Интервью. 

Интеллектуальная игра. 
Дорисовка 

геометрических фигур. 

Динамические паузы. 

 «Могу быть 
изобретателе м» 

1 Презентация «10 великих 
открытий русских учёных». 

Дискуссии об изобретателях 

– всегда ли изобретения 
приносят пользу? Бывают ли 

изобретения бесполезные? 

Кто может быть 

Познавательная, 
проектная. 

Взаимодействие – 

Групповое. Беседа, 
дискуссия. 

Проектирование. 

Динамические паузы. 
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изобретателем? и т.д. 

Учитель мотивирует детей 

придумать полезное 
«изобретение». Работа в 

группах по 3 человека. 

Изобретаем! Защита 
«изобретений». Анализ: 

Продолжи фразу: - сегодня я 

узнал…; - мне 
понравилось…; - моя 

команда…; - было 

неожиданно для меня… * 
Работа с символом трека - 

Конвертом копилкой 

Эрудита. Дополняем конверт 
копилку советами о том, как 

надо работать в паре с 

другом. 

 КТД «Что 
такое? Кто 

такой?» 

1 Знакомимся с детскими 
энциклопедиями, интернет 

источниками, которые 

помогут стать эрудитами. 
Детская энциклопедия для 

начальной школы «Что 

такое? Кто такой?» Игра-лото 
«Что такое? Кто такой?» с 

элементами КТД по областям 
знаний. Подводим итоги: где 

человек может узнать, 

научиться и т.д. Чему мы 
сами научились? Кого 

сегодня в нашем классе 

можно назвать эрудитом? * 

Познавательная. 
Взаимодействие – 

групповое. Беседа. 

Интеллектуальная игра. 
Динамические паузы 
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Работа с символом трека – 

Конвертом копилкой 

Эрудита. Дополняем конверт 
копилку ответом на вопрос - 

где можно найти знания? 

 Встреча с 

интересным 
эрудитом 

«Хотим всё 

знать» 

2 Данное занятие отводится 

для очной встречи с 
личностью, которая 

воплощает в себе пример 

успешного человека в рамках 

изучаемого трека. 

Приглашенная гость может 

быть известным на 
городском, региональном, 

всероссийском уровне с 

учётом того, что он должен 
быть интересен детям 

данного возраста. * Работа с 

символом трека – Конвертом 
копилкой Эрудит. Дополняем 

конверт копилку своими 

впечатлениями о встрече. 

Познавательная. 

Встреча с интересными 

людьми. Динамические 

паузы. 

 

 Итоги трека «На 

старте новых 

открытий» 

1 Смотрят фото/видео как 

проходил трек. Открывают 

конверт копилку 
анализируют результат, 

совместно составляют опору 

и размещают в классном 
уголке. Работа в парах: 

придумать и проиграть с 

ребятами конкурс/вопрос на 
эрудицию. Награждение и 

поощрение лучших ребят 

Познавательная, 

игровая. Подведение 

итогов. Динамические 
паузы 
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4 Орлёнок – 

Мастер 
9    

 «Мастер – 

это…» 
1 Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с 
понятием «мастер»: 

лексическая работа – 

значение нового слова. 
Работа по группам– привести 

из своей жизни примеры 

мастеров своего дела, ребята 

рассказывают друг другу 

(«Моя мама мастер своего 

дела. Она ...»). Блиц-
высказывания ребят: «Я 

узнал, что у Никиты мама 

повар. Она мастер готовить 
салаты» …) Пробуем себя в 

роли мастера – Что может 

делать мастер? Хотите 
попробовать себя в роли 

мастера? Обсуждаем, 

придумываем, делаем 
простое оригами, 

дорисовываем, создаем 

коллективную работу «Наши 
младшие друзья», читаем 

выразительно стихи с 
инсценировкой. Подводим 

итоги: кто такой мастер? Кто 

может быть мастером? 
Какими мы были мастерами? 

Что нужно сделать нам, 

чтобы стать мастерами? Как 

, Познавательная, 

досугово 
развлекательная; 

художественное 

творчество, проблемно 
ценностное общение. 

Взаимодействие - 

парное, групповое. Блиц 

высказывания. 

Создание коллективно 

творческой работы 
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мастер создаёт свою работу – 

«придумывает «Наши 

младшие друзья». Чтение и 
инсценировка 

стихотворений. 

Динамические паузы. 56 
делает/ создаёт, показывает и 

радует других». *Работа с 

символом трека - шкатулкой 
Мастера Сохраняем всё в 

шкатулке Мастера 

(определение, как мастер 
создает свою работу). В 

конце занятия учитель 

знакомит ребят с одним из 
мастеров родного края. 

 Мастерами 

славится 

Россия» 

1 Презентация учителя о 10 

самых известных мастерах 

России. Учимся 
придумывать: кто из вас 

хочет быть мастером? Какие 

этапы проходит мастер, 
чтобы показать людям своё 

произведение (обращаемся к 

шкатулке мастеров). 
Разбивка на микрогруппы по 

3-4 человека. Задание: 
предложить своё дело, 

которое покажет, что мы 

тоже можем быть мастерами. 
Работа по группам. 

Выдвижение идей. Выбор 

самой интересной. 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Создание идеи своего 

дела. Тренинг «Мы 
мастера». 

Динамические паузы. 
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Записываем идею и кладем в 

шкатулку мастера. Учитель 

говорит о том, что на 
следующем занятии мы 

попробуем её реализовать. 

Тренинг «Мы мастера» – мы 
мастера петь, мы мастера 

танцевать (общий танец) и 

пр. Учитель использует 
видеосюжеты, записанные 

мастерами своего дела, чтобы 

детям было удобнее 
выполнять задания. Вывод: в 

России много мастеров 

своего дела и мы можем тоже 
стать мастерами. *Работа с 

символом трека - шкатулкой 

Мастера. 

 «От идеи – к 
делу» 

1 Реализуем нашу идею 
(учитель выстраивает занятие 

на основе этапов 

коллективно -творческой 
деятельности). *Работа с 

символом трека - шкатулкой 

Мастера. В шкатулку 
вкладываем каким либо 

образом зафиксированные 
итоги дела – анализ КТД, 

можно снять видео с 

впечатлениями ребят 

  

 «Город 
Мастеров» 

1 Игра по станциям «Город 
мастеров» с использованием 

различных направлений 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

 



1119 
 

деятельности, одной из 

станций должна стать  работа 

с пословицами о мастерах. 
*Работа с символом трека - 

шкатулкой Мастера. 

Подведение итогов: в 
шкатулку вкладываем 

пословицы и свои 

впечатления «Рейтинг 
популярности». 

парное, групповое. Игра 

по станциям «Город 

мастеров» 

 «В гости к 

мастерам» 
1 1 вариант: идём на 

экскурсию к мастерам 

(знакомимся с 
профессиональными 

мастерами – это может быть 

театр, музей, библиотека, 
дворец творчества и пр.) 2 

вариант: 

родители/наставники 
демонстрируют своё 

мастерство ребятам. 3 

вариант: мастер класс от 
учителя «Делай как я, делай 

лучше меня!». На данном 

занятии ребятам можно 
предложить мастер классы по 

развитию актёрских 
способностей: для развития 

мимики, речи, постановки 

голоса, угадыванию эмоций и 
пониманию друг друга 

посредством игры 

«Крокодил». *Работа с 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие – парное, 

групповое. 

Экскурсия/ мастеркласс 
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символом трека - шкатулкой– 

Мастера: какие профессии 

мастеров узнали за это время. 

 КТД 
«Классный 

театр» 

1 Используя полученные 
знания и результаты 
предыдущих занятий 

создают под 
руководством учителя и 
по мотивам народных 

сказок мини-спектакль. 
Рекомендуется записать 

процесс работы и 
презентации на видео, 

чтобы ребята позже 
могли посмотреть на 

себя со стороны, 
наблюдать за своими 

успехами 

Познавательная, игровая. 

Взаимодействие – парное, 

групповое. 

Мини-спектакль 

 

 «Мастер – это 
звучит гордо!» 

2 Данное занятие 
отводится для очной 
встречи с личностью, 

которая олицетворяет 
успех по отношению к 

изучаемому треку. 

Приглашенный гость 
может быть известен на 

городском, 
региональном, 

всероссийском уровне с 
учётом того, что он 

должен быть интересен 
детям данного возраста 
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 «Путь в 
мастерство» – 

подводим 

итоги 

1 Смотрят фото/видео 
как проходил трек. 

Открывают шкатулку 

Мастера, анализируют 
результат, совместно с 
учителем составляют 

опорную схему и 

размещают в классном 
уголке. 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Подведение итогов.  

Награждение и 
поощрение ребят 

 

5 Орленок-

доброволец 
9    

 «От слова к 
делу» 

1 Введение в тему. 
Мотивация, 

целеполагание. 

Знакомство с 
понятиями «Добро. 

Доброволец и волонтёр. 

Добровольчество.»: 
лексическая работа – 

значения новых слов  . 
Почему люди хотят 

помогать? Смотрим и 
обсуждаем мультфильм 

«Рука помощи» – 
обсуждение (что 

происходит с сердцем 
мальчика? какими 
качествами должен 

обладать волонтёр?) – 

рисование словесного 
портрета волонтёра. 

Символ волонтёрства – 
приподнятая рука с 

Познавательная, 

проблемно ценностное 

общение. Взаимодействие 

– групповое. 

Просмотр 

мультфильма «Рука 
помощи». 

Динамические 
паузы. 3 

легенда об Орлятском круге – 

https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0

Q 

 

https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q
https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q
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раскрытой ладонью и 
сердцем. *Работа с 

символом трека – кругом 

Добра. Для целостного 
понимания этих 
понятий и для 
формирования 

потребности делать 
добрые дела необходимо 
продолжить работу на 
литературном чтении, 

окружающем мире, в 
рамках регионального 

компонента, и 
обязательно других в 

треках программы. 
Создаем символ 

волонтёрства (дети 
обводят свою ладонь и 

рисуют своё доброе 
сердце, все ладошки 

соединяют в круг Добра. 
«Классный круг добра») – 

с этим символом 
работаем на следующих 
занятиях. Коллективное 

обсуждение: какие 

добрые дела совершают 
волонтёры для других 
людей? Подведение 

итогов: слайд 

презентация от учителя 
с комментариями детей 
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«Как волонтёры 
помогают?» 

 «Спешить на 
помощь 

безвозмездно! 
» 

1 Волонтёрское движение 
в России. Где помогают 

волонтёры и почему 
всем это важно. Виды 

волонтёрства. Работа по 
группам– решение кейса 
«Как поступить в данной 

ситуации и что 

попросить в награду». 
Коллективное 

обсуждение. Вывод: 
настоящее волонтёрство 

– это безвозмездно, это 
для других… *Работа с 

символом трека 
«Орлёнок – Доброволец» 

Дополняем «Классный 
круг добра» – 

безвозмездно, для 
других. Коллективное 

обсуждение – что мы 
можем сделать для 

других? Чем помочь? 
(фиксируем, выбираем 

одно из предложенных 
дел) 

Познавательная, 
проблемноценностн

ое общение. 
Взаимодействие – 

групповое. Решение 
кейса «Как 

поступить в данной 
ситуации и что 

попросить в 
награду». 

Динамические 
паузы. 

 

 КТД «Создай 

хорошее 
настроение» 

1 Проведение одного из 

дел, предложенных 
детьми. КТД «Создай 

людям хорошее 
настроение» – плакат-

Познавательная, 

художественная. 
Взаимодействие – 

парное. КТД 
«Создай людям 
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сюрприз. *Работа с 
символом трека – кругом 

Добра Дополняем 

«Классный круг добра». 

хорошее 
настроение». 

Динамические 

паузы. 

 «С заботой о 
старших» 

1 Совместное обсуждение 
с родителями и детьми: 

Как делать добро для 
бабушек и дедушек 

(родных, соседей)? Что 
значит быть добрым 

рядом с ними? Рассказ 
учителя о «Фонде 

«Старость в радость». 
Совместная 

поздравительная 
открытка для старшего 
поколения  . *Работа с 

символом трека - 

дополняем «Классный 
круг Фонд «Старость в 

радость» Как поздравить 
через фонд: написать, 

что вы хотите 
поздравлять бабушек и 
дедушек открытками; 

указать, какое 

количество открыток и в 
каком месяце вы 

можете отправить, или 
же с каким праздником 

хотите поздравлять. 
Координаторы вышлют 
вам адреса и имена для 

Познавательная, 
проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
парное. Беседа. 

Динамические 
паузы. 
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поздравлений. Перед 
этим ознакомьтесь с 

рекомендациями, как 

поздравлять. 63 добра»: 
проявляй доброту…. 

Учитель рассказывает 
родителям и детям об 

акции «Коробка 
храбрости 5», о том, что 

необходима будет их 
помощь и пр. Данная 

работа может 
продолжиться в 3-4 

классах, но уже в классе 
и без родителей 

 КТД «Коробка 
храбрости» 

1 КТД *Работа с символом 
трека: дополняют 

«Классный круг добра».. 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 

групповое. 
Коллективно 

творческое дело 

 

 КТД «Братья 
наши 

меньшие» 

1 Как волонтёры 
помогают животным? – 

презентация от учителя 
с комментариями - 

дополнениями от детей. 
Коллективная работа: 

что мы можем сделать и 
как проявить заботу? 

Пригласить волонтёров 
из организации города – 

Познавательная, 
проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
групповое. Беседа. 

Динамические 
паузы. 

https://podari-
zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-

po-drugomu/korobka-hrabrosti 
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организовать встречу, 
поговорить о помощи 

тем, кто в ней 

нуждается. В 
зависимости от региона 

и климатических 
условий в данный 

временной период 
может быть ещё  

Необходима помощь 
родителей. актуально 

изготовление кормушек 
для птиц. Тогда могут 

появиться добровольцы 
регулярно насыпать 

корм в кормушки. 
*Работа с символом 
трека: дополняют 

«Классный круг добра» 

 «Добровольц 
ем будь 
всегда!» 

2 Встреча с гостем, 
который достиг успехов 

в области 

добровольчества. 
*Работа с символом 
трека: дополняют 

«Классный круг добра» 

впечатлениями о 
встрече.. 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 

групповое. Встреча 
с интересными 

людьми. 
Динамические 

паузы 

 

 «Портрет 
добровольца » 

1 *Работа с символом 
трека: создание 

коллективной работы 
«Классный круг добра». 

Познавательная, 

проблемно ценностное 
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Дополняем качествами 
добровольца (выбирая 
из: милосердный, злой, 

отзывчивый, вредный…) 
Дополняем делами, 
которые ещё можем 

сделать – данные дела 

могут быть 
организованы в 3-4 

классах, в треке 
«Орлёнок-Эколог» или в 

других треках. На 
ладошке, которую 

каждый ребёнок сделал 
для себя самостоятельно 

на одном из 
предыдущих занятиях, 

дети дописывают, 
продолжая фразу «Быть 

добрым и заботиться о 
других - это …» 

общение. Взаимодействие 

– групповое. 

Беседа. 
Динамические 

паузы. 

6 Орлёнок – 

спортсмен 
9    

 «Утро 
начинай с 

зарядки – 
будешь ты 
всегда в 
порядке!» 

1 Введение в тему, 
мотивация, 

целеполагание. 
Знакомство с понятием 
«Орлёнок - Спортсмен»: 
лексическая работа – 

значения нового слова. 
Что такое здоровый 

образ жизни, из чего он 
состоит, почему это 

Познавательная, игровая, 

проблемно ценностное 

общение, физкультурно-

спортивная. 

Взаимодействие – парное, 
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важно. *Работа с 
символом трека: чек-

листом. Создаем 

визуальный образ 
человека (или какого-

либо персонажа), 
ведущего здоровый 

образ жизни, дописывая 
к нему ответы детей. 

Учитель должен 
обратить внимание на 

слова детей о зарядке. 
Работаем в группах– 

придумываем и 
показываем для ребят. 

Работа с чек-листом.  1-
2 упражнения для 

зарядки - одна группа – 
утреннюю; - вторая – в 

школе на перемене; - 
третья – если устал 

делать уроки дома; - 
четвертая группа – … 

Говорим о важности 
зарядки для человека в 
любом возрасте. Далее 
обязательно каждая 

группа должна 
показывать на уроках, 

переменах 
минизарядки, которые 

придумывает сама. Дети 
предлагают упражнения 

групповое 

Создание 
визуального образа 

человека, ведущего 
здоровый образ 

жизни. 
Танцевальная 

зарядка. 
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для зарядки для дома, 
обязательно: 2 класс – 4-
5 упражнений. Создаём 

памятку с 
упражнениями, дети 
забирают её домой. 
*Работа с символом 

трека «Орлёнок – 
спортсмен» Размещение 
1-го пункта в чек-листе: 

«Я сделал(а) зарядку» 

 Долженбыть 
режим у дня» 

1 Начинаем занятие с 
комплекса зарядки для 

дома. Говорим о режиме 

дня и значении 
двигательной 

активности. Игра 
«Победа над Великим 

Нехочухой»: просмотр 
м/ф «Нехочуха» (не до 
конца), обсуждение, в 

гости приходит 

Нехочуха. Он дает 
ребятам задания, 

которые они должны 
выполнить, убеждая его 

в том, что важно 
двигаться, что важно 

соблюдать режим и пр. 
В конце Нехочуха 

соглашается с ребятами. 
*Работа с символом 
трека – чек-листом. 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Беседа. Игра 

«Победа над 
Великим 

Нехочухой». 
Динамические 

паузы. Работа с чек-
листом. 

м/ф «Нехочуха» 

https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-

3A 

 

https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
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Вместе «голосуют за 
активный образ жизни, 

за режим дня» 

(досматривают 
мультфильм) 

Размещение 2-го пункта 
в чек-листе: «Я 

составил(а) план на 
день» 

 «О спорт, ты – 

мир!» 
1 Учитель показывает и 

рассказывает о 10 
великих спортсменах 

страны. Работа в 
группах – выбрать вид 

спорта, нарисовать его 
эмблему, придумать и 

показать одно из 
движений (или 

упражнение из этого 
вида спорта), придумать 

рассказ об этом виде 
спорта. Ребята 

рассказывают и 
показывают, учитель 

обязательно показывает 
фото российского. 

6спортсмена (говорит, 
как его зовут, где он 

родился, каких 
результатов добился). 

*Работа с символом 
трека: размещение 3- го 

пункта в чек-листе – 

Познавательная, 

игровая, проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Работа в группах. 

Динамические 
паузы. Работа с чек-

листом 
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«Сегодня я был(а) 
особенно активным(ой) 
и много двигался(лась)» 

 «Сто затей 
для всех 
друзей» 

1 Вспоминаем 1-3 
занятия. Что получилось 

сделать дома? Игра с 

элементами ТРИЗ: 
придумываем новый 
вид спорта. Мини-

соревнования по этим 

видам спорта. Как дома 
и где я могу играть в эти 

игры? Чему могу 
научить своих друзей? 

*Делаем фото с этими 
видами спорта и 

подписываем название. 
Презентация от учителя 

«Весёлые и необычные 
виды спорта в России». 

*Работа с символом 
трека: размещение 4- го 

пункта в чек-листе – «Я 
придумал(а) новую 
спортивную игру». 

Познавательная, 
игровая, 

проблемноценностн

ое общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 
Игра с элементами 

ТРИЗ. Работа с чек-
листом. 

 

 «Готовимся к 
спортивным 
состязаниям» 

1 Кто такой болельщик? 
Чем он «болен»? Роль 

болельщика? Как можно 
поддержать свою 

команду? КТД «Плакат 
болельщика» – формат 

А4 для каждой команды, 
придумывают, рисуют, 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
парное, групповое. 

КТД «Плакат 
болельщика». Игра-
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защищают. 
Придумываем 

«кричалку». Лучшую 

разучиваем все вместе. 
Игра-обсуждение 

«Копилка болельщика» – 
показываем 

видеофрагменты 
поведения болельщиков 

(правильные и 
неправильные), 

обсуждаем их поведение 
и составляем правила 

болельщика. 
Видеообращение 

великого спортсмена (1-
2 минуты), как ему 

помогли болельщики 
победить в 

соревнованиях. *Работа 
с символом трека: 

размещаем правила 
болельщика в классном 

уголке. Размещение 5-го 
пункта в чек-листе – «Я 

запомнил(а) новую 
кричалку» 

обсуждение 
«Копилка 

болельщика». Работа 

с чек-листом 

 Спортивная 
игра «У 

рекордов 

наши имена» 

1 Спортивные 
соревнования. 

Используем плакаты, 

кричалки. *Работа с 
символом трека: 

размещение 6- го пункта 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 
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в чек-листе – «Я 
принял(а) участие в 

соревнованиях». 

Спортивные 
соревнования. 
Работа с чек-

листом. 

 «Быстрее! 
Выше! 

Сильнее!» 

2 Встреча – подарок с 
интересными людьми из 

области спорта. Гости 
расскажут детям, что 
необходимо для того, 

чтобы быть 

профессиональным 
спортсменом. *Работа с 

символом трека: 
размещение 7- го пункта 

в чек-листе – «Я узнал(а), 
как стать 

профессионалом в 
спорте».. 

Познавательная, 
проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
парное. Встреча с 

интересными 
людьми. 

Динамические 
паузы. Работа с чек-

листом 

 

 «Азбука 
здоровья» 

1 Подведение итогов. Что 
важное для себя узнали? 

– обобщение по чек-

листу. *Работа с 
символом трека: 

составляем азбуку 
здоровья (эта работа 

может быть продолжена 
на уроках окружающего 
мира, в рамках других 
треков, и обязательно в 

3-4 классах) 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Подведение итогов. 
Работа с чек-листом 

 

7 Орлёнок – 
Эколог 

9    
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 «ЭКОЛОГиЯ » 1 Введение в тему. 
Мотивация, 

целеполагание. 

Знакомство с 
Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие – 

парное, групповое. Сбор 
рюкзака эколога. 

Игровые упражнения.  
понятиями «Экология. 

Эколог»: лексическая 
работа – значения новых 

слов. Работа в парах. 
Собираем рюкзачок 

эколога, чтобы 
отправиться в 

путешествие по треку. 
Решаем, что и для чего 

туда необходимо 
положить. Обсуждаем 
классом. Формируем 

общий рюкзачок 

эколога. Игровое 
упражнение «Учимся 
понимать природу» 

(изобразить мимикой, 

жестами животных в 
тех или иных 

ситуациях). Вывод: 
эколог должен понимать 

окружающий мир. 
*Работа с символом 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Сбор рюкзака 

эколога. Игровые 
упражнения. 

https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPN

Q 

 

https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
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трека - рюкзачком 
Эколога. Добавляем 
слово «понимание» в 

рюкзачок. И говорим о 
том, что на следующем 

занятии будем искать те 
качества, которыми 

должен обладать 
настоящий эколог 

 «Каким 

должен быть 
настоящий 

эколог?» 

1 Работа с качествами, 

которые необходимы 
экологу. Вспоминаем, 

что положили в 
рюкзачок эколога. На 

чем остановились на 
прошлой встрече? Игра 

«Экологическая 
ромашка» – дети 

разбиваются на 
микрогруппы по три 

человека, на столе лежат 
лепестки ромашки с 

качествами эколога: 
ответственность, 

наблюдательность, 
любознательность, 

забота и др. (на каждом 
столе разные качества). 
Необходимо обсудить и 
доказать всем ребятам, 

что это качество очень 
важное для эколога. По 

итогам выступления 

Познавательная, 

игровая, проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Игра 

«Экологическая 
ромашка». 

Просмотр 
экологического 
мультфильма. 

Мультфильм «Смешарики» по теме 

экологии 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
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лепестки собираются в 
единую ромашку, 

добавляется лепесток 

«понимание». Просмотр 
экологического 
мультфильма и 

определение качеств 

настоящих экологов, 
которые увидели в 

героях 6 . Подводим 
итоги: кто такой эколог? 

Какими качествами он 
должен обладать? 

*Работа с символом 
трека – рюкзачком 

Эколога. Динамические 
паузы. 6 Рекомендации 

по мультфильмам: 
«Смешарики» - большой 

сборник мультфильмов 
про экологию  Ромашка 

прикрепляется на 
рюкзачок 

 «Мой след на 
планете» 

1 Актуализация важности 
бережного отношения к 

природе и планете. 

Какие экологические 
проблемы есть в нашем 

регионе? Как мусор 
влияет на природу? 

Дидактическая игра из 
«Орлёнка»: что в 

мусорном ведре? Как 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Дидактическая игра 

из «Орлёнка»: что в 
мусорном ведре? 

Просмотр 

Грузовичок Пик серия «Мусор 
в лесу» или Ми-ми-мишки 

«Мусор в лесу» 
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уменьшить количество 
бытового мусора? 

Смотрим экологический 

мультфильм 7 Что мы 
можем сделать для 

этого? В ходе 
обсуждения и 

предложений детей 
учителю важно 

вычленить 
высказывание: «можем 

сделать плакат с 
призывом не бросать 

мусор в природе». 
Коллективная работа с 

элементами КТД «Рисуем 
плакат «Не бросай 
мусор», формат А4, 

учитель делает 

копию/фото плаката. 
Дети могут их унести 
домой и разместить у 

себя дома, на подъезде и 

пр..  *Работа с символом 
трека - рюкзачком 
Эколога: цветные 

плакаты складываем в 

рюкзачок Эколога. 
Вывод: что мы сделали 
сегодня очень важное? 
Как это может помочь 

планете? 

экологического 
мультфильма. 

Создание 

Динамические 
паузы 
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 «Что должен 
знать и уметь 

эколог?» 

1 Экскурсия/интеллект 
уальная игра Обсуждаем 

где разместили 

плакаты? Как 
отреагировали 

окружающие? Важность 
того, что сделали? - 1 

вариант: экскурсия в 
экологический центр 

или на станцию 
юннатов города. - 2 

вариант: игра «Знаю, 
умею» (опыт проведения 

исследований, 
наблюдение за 

природой, эксперимент 
с озвучиванием звуков 

животных, птиц, 
сравнение «природных» 

и «искусственных» 
звуков, работа с детской 

энциклопедией «Что 
такое? Кто такой?»). 

Подведение итогов. 
*Работа с символом 
трека - рюкзачком 
Эколога: дополняем 

рюкзачок эколога 
новыми знаниями - что 
должен знать эколог? 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Экскурсия/интеллек

т уальная игра. 
Динамические 

паузы. 

 

 «Восхищаемс 
я красивым 

миром» 

1 Работаем над понимаем 
– эколог должен любить 
природу, через любовь 

Познавательная, 
игровая, 

проблемноценностн
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рождается понимание, 
забота. Презентация от 
учителя «Удивительная 

природа России». Работа 
по микрогруппам с 

книгами, 
энциклопедиями, с 

использованием 
Интернета – подготовка 

короткого сообщения 
«Нас восхитило…!». КТД 

создаем картину из 
фрагментов «Красота 
моего родного края» – 

каждая группа получает 

фрагмент картины, 
который необходимо 

раскрасить. Собираем и 
обсуждаем полученный 

результат. Анализируем: 
«почему важно не только 

охранять, но и 
любоваться природой, 

видеть её красоту?» 
*Работа с символом 
трека - рюкзачком 

Эколога: дополнение в 

рюкзачок «надо любить, 
уметь видеть красоту 

вокруг» 

ое общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Создание картины 
«Красота моего 
родного края». 
Динамические 

паузы 

 «Экология на 
практике» 

1 1 вариант. 
Экологический 

субботник. Сажаем 

Познавательная, 
досугово 

развлекательная. 

Мультфильмы на 
экологическую тему 
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деревья. Пересаживаем 
комнатные цветы. 

Ухаживаем за 

животными на станции 
юннатов. 2 вариант. 

Фотоохота «Природа и 
мы». 3 вариант. 

Просмотр и обсуждение 
экологических 
мультфильмов.. 

Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Экологический 

субботник/ фото-
кросс/ просмотр 
экологических 
мультфильмов 

 «Встреча с 
человеком, 
которого 
можно 

назвать 
настоящим 
экологом» 

2 На занятия в рамках 
данного трека 

приглашается личность, 
добившаяся успехов в 

сфере изучения 
экологии, сохранении 

природы, растительного 
и животного мира.. 

Гость рассказывает 
ребятам о том, в чем 
заключается миссия 

эколога для 

окружающей среды. 
*Работа с символом 
трека - рюкзачком 

Эколога: в рюкзачок 

вкладываем свои 
впечатления о встрече.. 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие - 
парное. Встреча с 

интересными 
людьми. 

Динамические 
паузы 

 

 «Шагая в 

будущее - 
помни о 
планете» 
Работа 

1 с рюкзачком эколога: 

достаем из рюкзачка 
понятия, смотрим 
фото/видео как 

проходил трек, рисунки 

Познавательная, 

проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие - 

мультфильм «Мальчик и Земля 
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– обсуждаем как прошел 
трек, создаём опорную 

схему по треку и 

размещаем в классном 
орлятском уголке. 

Смотрим мультфильм 
«Мальчик и Земля». 

Делаются выводы о роли 
эколога, о его роли для 
природы. Поощрения и 

награждения. 

парное, групповое. 
Подведение итогов. 

Просмотр 

мультфильма. 

89 Орлёнок – 
Хранитель 

историческо

й памяти 

9    

 «Орлёнок– 
Хранитель 

исторической 
памяти» 

1 Введение в тему, 
мотивация, 

целеполагание. 
Знакомство с понятием 

«Хранитель»: 
лексическая работа – 

значения нового слова. 
Кто может быть 

хранителем? Что можно 
хранить? Для кого 

хранить? Зачем 
хранить? Как и где 
хранить? Понятия 

собираем в альбом «Мы – 

хранители». Учимся 
работать в парах 

/группах. Возможна 
помощь наставника 

Познавательная, 
игровая, проблемно  

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Работа в парах. 
Работа с альбомом. 
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старшеклассника. 
Отвечаем на вопросы: 

Что можно хранить 

дома, в городе, в 
регионе, в стране? 

Высказывания ребят. Из 
всех высказываний 

учитель выделяет 
важность сохранения 

фотографий. 
Показывает 

презентацию старых 
исторических 

фотографий России или 
родного края. Работа в 

парах: о чём могут 
рассказать фотографии? 

Почему важно их 
хранить в стране? В 

семье? Ребята 
обсуждают и 

предлагают, как можно 
сделать фото класса. 

Обсуждение идей 
классом. Историческое 

фотографирование всем 
классом (при 

возможности – печатаем 
фото сразу и 

вкладываем в альбом). 
*Работа с символом 

трека - альбомом 
Хранителя. Подведение 



1143 
 

итогов: хранитель – 
это… Понятия 

оформляем и собираем в 

альбом «Мы – 
хранители». 79 Задание: 

принести фото 
исторического или 

просто события семьи, 
узнав о нём всю 
информацию8 

 «Хранитель 
семейных 
традиций» 

1 Презентация от учителя 
«Их имена хранятся в 

истории России». 
Вспоминаем, используя 

альбом, что делали на 
предыдущем занятии. 

Учимся работать в 
микрогруппах (3 

человека) и слышать 
друг друга – ребята 

рассказывают о 
семейном фото. 

Выбирают одного, кто 
подведет итоги для 

класса: «Никита нам 
рассказал, как они 

ходили в поход… Света 
о том, что дедушка 

научил ее кататься на 
велосипеде…». Педагог 

фиксирует опорную 
схему на карточках: 
Никита – ходили в 

Познавательная, 
игровая. Работа в 

группах 
Обсуждение 

традиций 
Пополнение альбома 

видеоролик «Мульти-Россия» 

http://www.multirussia.ru/ 

 

http://www.multirussia.ru/
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поход, Света – кататься 
на велосипеде и др. 

Обобщаем всё сказанное 

и подводим итоги, что 
это важно помнить и 
знать. Данные схемы 

вкладываются в альбом 

(с ними можно 
поработать на уроках 

дополнив их, и 
обязательно продолжить 

работу в 3-4 классе). 
Обсуждаем: где ваши 
имена, события будут 

хранится? где вы 

храните добрые 
воспоминания о 

событиях своей семьи? 
*Работа с альбомом 

Хранителя, подведение 
итогов: продолжи фразу 
«Я хочу сохранить …» (2 

класс – письменно) 

 «Я храню 
традиции 
семьи, а, 

значит, и 
традиции 
страны» 

1 Вспоминаем и обобщаем 
первые два занятия: я – 

хранитель традиций 

семьи. Обсуждаем: я – 
семья – Россия – 

традиции и важность их 
сохранения. – какие 

традиции есть в России? 
Истинная традиция та, 
которая прошла через 

Познавательная, 
игровая. 

Обсуждение 

вопросов Работа в 
парах 
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наше сердце (шествие 
Бессмертного полка, 

Масленица, Новый год и 

пр.). Определяем какой 
должна быть настоящая 

традиция: - 
общенародной; - доброй; 

- значимой для всех. 
Учимся работать в 

парах: обсуждаем какие 
настоящие традиции 

есть в России и регионе, 
делаем художественный 

коллаж из 
заготовок/вырезок 

«Традиции России». 
Коллажи вкладываем в 

альбом. *Поведение 
итогов: Обсуждаем, 

какие из этих традиций 
важны для самих ребят 

и почему? 

 Кодекс 
«Орлёнка – 
хранителя» 

1 Познавательная 
виртуальная экскурсия – 

смотрим мультфильм 
«Мульти-Россия 9» (о 

стране, о регионе, о 
других городах). 
Анализируем и 

обсуждаем, что важно 

сохранить в России. 
Обсуждаем: что мы 

можем сделать, чтобы 

Познавательная, 
игровая. 

Познавательная 
виртуальная 

экскурсия 
Составление 

Кодекса 
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сохранить красоту 
родного края, родной 
страны. Составляем 

кодекс «Орлёнка – 
хранителя» (важно 

возвращаться к этому 
кодексу, обсуждать, как 

его выполняем, 
дополнять его). 

*Хранителя, подведение 
итогов: оформляем в 

альбом кодекс «Орлёнка 
– хранителя». 

 «Знать, чтобы 

хранить» 
1 Познавательная игра 

квест «Ключи истории» с 
элементами поисковой 

деятельности – дети 
примеряют на себя роль 

хранителей и решают 
интеллектуально 

творческие задачи из 
области истории, 

культуры родного края. 
«Мульти-Россия» (второе 
официальное название 

«Мы живем в России») — 

цикл 
мультипликационных 

роликов о разных 
регионах, городах и 

народностях России. 
Является совместным 

проектом продюсерской 

Познавательная, 

игровая. 
Познавательная 
игра. Работа с 

Альбомом 

«Мульти-Россия» (второе 

официальное название «Мы 
живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов 
о разных регионах, городах и 

народностях России. Является 
совместным проектом 

продюсерской компании 
«Аэроплан» и студии «Пилот». 

Работа над данным сериалом 
была начата в 2006 году. 

Хронометраж каждого фильма 
— 1 минута. 82 проведение в 

музеях города, в библиотеке, в 
общественном центре 
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компании «Аэроплан» и 
студии «Пилот». Работа 
над данным сериалом 

была начата в 2006 
году. Хронометраж 

каждого фильма — 1 
минута. 82 проведение в 

музеях города, в 
библиотеке, в 

общественном центре 
*Работа с альбомом 

Хранителя, подведение 
итогов 

 «Историческо

е чаепитие» 
1 К ребятам в класс 

приходят наставники и 
учитель истории 
старших классов 

(экскурсовод краевед, 

историк, родитель-
знаток истории). 

Актуализация 
полученной на 

предыдущих встречах 
информации. Дети за 
чашкой чая задают 
интересующие их 

вопросы по истории и 
событиям в России. 

Гости отвечают. Также 
гости могут задать 

вопрос ребятам. Самый 
лучший вопрос 

поощряется гостями. 

Познавательная. 

Встреча-общение с 
гостями Работа с 

Альбомом 
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*Работа с альбомом 
Хранителя, подведение 

итогов: Впечатление 

гостей заносятся в 
альбом. Дети тоже могут 

оставить свои 
впечатления 

 «Расскажи 
мне о России» 

2 Диалог на равных с 
личностью, который 

добился успехов, 

отвечающих запросам 
трека «Орлёнок– 

хранитель исторической 
памяти». *Работа с 

альбомом Хранителя, 
подведение итогов. 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 
парное. Встреча с 

интересными 

людьми. 
Динамические 

паузы 

 

 «Я – 
хранитель, 

мы – 
хранители» 

1 «Смотрят фото/видео 
как проходил трек. 

Перелистывают альбом, 
анализируют результат, 

размещают в классном 
уголке. Работа в парах: 

из доступных 
источников (книга, 

учебник, интернет, 
личных знаний) 

придумать 
исторический вопрос и 

задать его ребятам. 
Награждение и 

поощрение лучших 
ребят. 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Подведение итогов. 
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10 Подведение 
итогов 

участия в 

Программе в 
текущем 

учебном году 

4 Подготовка, участие в 
мероприятиях, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Подведение итогов. 

 

   3 -4 классы по  68 час.   
1 Вводный 

«Орлятский 
урок» для 

детей первого 

года участия 
в Программе 

1 Старт  Программы для 
детей и эмоциональный 

настрой класса на 
участие в Программе. 

  

2 Орленок-
лидер 

9    

 «Лидер – это 
…» 

1 Введение в тему, 
мотивация, 

целеполагание. 

Знакомство с понятием 
«Лидер»: лексическая 

работа – значения 
нового слова. От учителя 

звучит вопрос детям: 
кто со мной хочет в 

команду Игра на 
командообразование. 

Анализируем: что 
получилось? Что не 

получилось? Кто 
выступил в роли лидера? 

Работаем в группах с 
конструктором «Лидер», 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие– 

групповое. Игра на 
командообразовани

е. Динамические 
паузы. 

https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-

Nrg 

 

https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
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собираем качества 
лидера, в виде опорной 

схемы. Игра на 

командообразование 
Анализ игры по 

конструктору «Лидер». 
Какие качества 

присущи лидеру? Что 
ещё необходимо лидеру? 

*Работа с 
конструктором. 

Подведение итогов: 
конструктор «Лидер» 
(собираем качества 

лидера, как опорную 

схему 

 «Я могу быть 
лидером!» 

1 Повторение 
конструктора «Лидер». 

Работа в группах: 
назвать 1-3 известных 
лидеров нашей страны, 

почему их можно 

считать лидерами, 
какими качествами они 

обладают. Если 
появляются новые 

качества, которых не 
было раньше в 

конструкторе «Лидер», то 
конструктор дополняем. 

А кто может быть 
лидером? Лидером 

может быть каждый, и я 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
групповое. Беседа. 

Тренинг на 
выявления лидера в 

команде. Видео 
«Интервью с 

лидером». 
Динамические 

паузы. 
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могу! Тренинг на 
выявления лидера в 

команде (с чек-листами, 

где дети после каждого 
упражнения 

записывают, кто, по их 
мнению, был лидером). 

Тренинг должен 
содержать упражнения 

художественно 
эстетического 

содержания, 
интеллектуального, 
спортивного и т.п. 

*Работа с конструктором 

“Лидер” , подведение 
итогов. Подведение 

итогов: Видео от учителя 
«Интервью с лидером». 

Ответ на вопрос: «Какие 
качества помогли мне 

стать лидером? 
Обсуждаем: где может 

проявить себя, 
раскрыться лидер? Во 
всех ли ситуациях я 

могу быть лидером? В  

конструктор заносим 
опорную схему «Я могу 

быть лидером» 

 «В команде 
рождается 

лидер» 

1 Возвращаемся к 
конструктору «Лидер», 

где учитель заранее 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 
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добавляет много новых 
качеств лидера как 

положительных, так и 

отрицательных. 
Обсуждаем! Убираем 

лишнее. Чтобы обладать 
этими качествами, что 

необходимо мне лично 
сделать? – обсуждаем в 

группах. Обсуждаем 
положительные и 

отрицательные стороны 
лидерства. Введение 

ЧТП и развитие умения 
работать в команде. Что 

такое ЧТП (чередование 
творческих поручений? 

Какие могут быть 
поручения? Как их 

можно выполнять?) 
Делимся на команды. 
Оформляем наглядно. 

Тренинг – пробуем 

выполнить здесь и 
сейчас ЧТП. Дети 

получают первый опыт 
работы, за которую они 

ответственны. 
Дополняем конструктор 

«Лидер» – 
ответственность за 

порученное дело, умение 
держать цель. *Работа с 

общение. 
Взаимодействие – 
групповое. Беседа. 

Тренинг. 
Динамические 

паузы. 
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конструктором. Общее 
подведение итогов: что 

получилось? Какие 

трудности встретили? 
Как стать лидером? 

(формулируем шаги к 
лидерству, дополняем их 

в конструктор) 

 «КЛАССный 
выходной» 

1 Выход детей с 
родителями, 

наставниками и 
классным 

руководителем на 
«выходной». С целью для 

сплочения коллектива 
класса, родителей и 

наставников. 
Привлечение 

наставников 
обязательно – 

старшеклассников, 
которые помогают в 

организации 
испытаний. 

Предполагается, что эти 
испытания раскроют 

лидерские качества в 
учениках. Дети учатся 

преодолевать себя, свои 
страхи, учатся ставить 

цели. Мини-анализ 
совместный с 
родителями, 

Познавательная, 
игровая, досугово 

развлекательная. 
Взаимодействие – 

групповое. 
Верёвочный курс 
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наставниками и детьми 
после верёвочного курса 

по конструктору 

«Лидер». Дети учатся 
объективно оценивать 

себя, свои силы и 
возможности. 

Анализируют, что 
получилось и почему? 
что не получилось и 

почему? чего не хватило 

для того, чтобы было 
лучше? 

 «От идеи – к 

делу!» 
1 По методике КТД 

работаем над созданием 
общего дела для других 

ребят (для 1-2 классов, в 
параллели, для 

родителей и пр.) 

Познавательная, 

игровая, досугово 
развлекательная. 
Взаимодействие – 

групповое. КТД 

 

 КТД «Вместе 
мы сможем 

всё!» 

1 Готовимся, проводим и 
анализируем (6 этапов 

коллективно творческого 
дела по И.П. Иванову) 

Познавательная, 
игровая, досугово 

развлекательная. 
Взаимодействие – 

групповое. КТД 

 

 «Встреча с 

тем, кто 
умеет вести 

за собой» 

2 Гость рассказывает, как 

важно быть 
ответственным перед 
людьми, что помогает 

ему быть лидером, вести 

за собой.. 

Познавательная, 

проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 

парное. Встреча с 
интересными 

людьми. 
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 «Мы дружный 
класс!» 

1 Смотрят фото/видео 
как проходил трек. 

Подводят итоги, 

обращаясь к 
конструктору «Лидер». 

Каждая группа (по ЧТП) 
придумывает, готовит и 

показывает для ребят 
сюрприз. Вывод: мы 

дружный класс! 
Итоговая социометрия. 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Подведение итогов 

 

3 Орлёнок – 
Эрудит 

9    

 «Кто такой 

эрудит?» 
1 Введение в тему, 

мотивация, 
целеполагание. 

Знакомство с понятием 

(повторения понятия) 
«Эрудит»: лексическая 

работа – значения 
нового слова – 

подобрать из 
предложенных 

вариантов определений 
наиболее точное и 

понятное самим 
ребятам. * Работа с 
символом трека – 

конвертом копилкой: 

работаем, вкладываем 
понятие «эрудит», 
рисуем словесный 
портрет эрудита. 

Познавательная, 

игровая, проблемн 
оценностное. 

Взаимодействие: 

групповое. Игра 
«Лото». 

Интеллектуальная 
игра «Вопрос от 

эрудита». 

серия «Эрудит» анимационного 

сериала «Смешарики» 

https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q 

 

https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
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Учимся работать в 
группах: Кто они самые 

известные эрудиты 

России? Игра «Лото» – 
соединить ФИ и портрет 
известного россиянина 
и в чем заключался его 

талант, открытия и пр. – 
Ломоносов М., Д. 

Менделеев, Н. 
Лобачевский, В. 

Вернадский, Л. Ландау, 
И. Павлов. Назвать 
качества, которые 

помогут стать эрудитом. 

Интеллектуальная игра 
«Вопрос от эрудита» - 
вопросы должны быть 

связаны с «Лото». 

*Работа с конвертом 
копилкой трека 

«Орлёнок – Эрудит». 
Подведение итогов: кто 

сегодня показал себя, 
как эрудит? 

 «Я – эрудит, а 

это значит...» 
1 Повторяем 

интеллектуальные 
секреты эрудита – 

смекалка, ум, знание, 
любознательность, 

внимательность, 
увлечённость, 

изобретательность, 

Познавательная, 

игровая, проблемно 
ценностное. 

Взаимодействие – 
групповое. Игра 

«Интеллектуальный 
кроссворд» 

серии №190 «Кроссворд» 

юмористического киножурнала 

«Ералаш 
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коммуникабельность, 
эрудиция. Как их 

приобрести? (чтение, 

учеба, образование). 
Способы решения 

интеллектуальных задач 
– интеллект, логика, 

дедукция, интуиция. 
Учимся работать в 

парах: игра 
«Интеллектуальный 

кроссворд» с 
применением различных 

способов решения. 
*Работа с конвертом 

копилкой трека 
«Орлёнок – Эрудит». 

Сложно ли быть 
эрудитом? Что для этого 

надо? качества 
вкладываем в конверт 

копилку «Эрудита». 
Опорную схему, 

начатую в 2 классе, 
дополняем и 

вкладываем в конверт 
копилку «Эрудита» 

https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig 

 

 «Игра – это 
полезно и 

интересно» 

1 Методы активизации 
мозговой деятельности: 

упражнения на 

развитие логики, 
смекалки, задачи для 

интеллектуальной 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

групповое. Игра 
«Эврика». 

 

https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
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разминки. Учимся 
работать в группах и 

подбирать вопросы по 

теме игры. Выдвигаем 
способы запоминать, 

думать, узнавать… Игра 
«Эврика» – за освоение 

способов запоминания и 
поиска информации, 

составления вопросов по 
интеллектуальным 

знаниям. - 1 этап игры – 
каждая группа детей 

подбирает вопрос 
учителю из доступных 

источников, учитель 
демонстрирует 

обучающимся как он 
ищет ответ на вопрос и 

отвечает ребятам. - 2 
этап игры – учитель 

задаёт ребятам вопросы, 
они ищут ответ и 

отвечают. - 3 этап – дети 
задают вопрос друг 

другу. *Работа с 
символом трека – 

конвертом копилкой 
Эрудита. Определяем 

значимость совместной 
работы. Способы 

запоминания 
вкладываем в конверт 
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копилку 

 «Эрудит – это 

широкий 
кругозор» 

1 Презентация «10 

великих изобретений 
русских учёных» - как 

ученые расширяют свои 
знания. Как я сам могу 

пополнить свои знания? 
Что для этого нужно 

сделать? Знакомство с 
детской литературой, 

журналами, Интернет 
ресурсами, где можно 

найти знания. 
Заполняем по группам 

круг Знаний Он 
поможет педагогу 

выявить 
интеллектуальные 

интересы детей, *Работа 
с конвертом копилкой 

трека «Орлёнок – 
Эрудит». Вкладываем в 

конверт копилку. В 
конце года анализируем 

– что узнали и т.п. 
Учимся выдвигать идеи 

и планировать: для кого 
можно провести 

интеллектуальную игру, 
группа должна 

предложить идею по 
проведению. Круг 

Знаний. 93 

Познавательная, 

игровая, проблемно 
ценностное. 

Взаимодействие – 
групповое 

Презентация «10 великих 

изобретений русских учёных». 
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интеллектуальной игры 
для ребят 1-2 класса. 

Обсуждаем идеи. 

Синтезируем все идеи в 
одну. Определяем план 

действий по подготовке. 
Распределяем 

обязанности. *Работа с 
конвертом копилкой 

трека «Орлёнок – 
Эрудит». Подводим 

итоги: как сработали? 
Результат вкладываем в 

конверт копилку 

 «Твори! 
Выдумывай! 

Пробуй!» 

1 Вспоминаем 4 занятие 
составляем план, что 
делали – решали для 

кого будем проводить, 

придумывали, 
обсуждали, 

планировали, 
распределяли. Готовим 

вопросы, оформление и 
т.д. Пробуем провести в 

своём классе. 
Анализируем. Вывод – 

КТД (вводится это 
понятие для ребят)- 

это… Дополняем план 
этапами подготовки и 

проведения КТД. В 
дальнейших треках 

пользуемся этим планом. 

Социальное 
творчество. 

Взаимодействие: 
групповое. Работа в 

группах 
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 КТД «Играй, 
учись и 
узнавай» 

1 Повторяют этапы КТД 
на практике. Заполняя 

таблицу с 

проектированием нового 
КТД, его подготовкой, 

проведением, анализом. 
Проводим КТД для ребят 

1-2 класса. *Работа с 
конвертом копилкой 
Эрудита. В конверт-
копилку вкладываем 

свои впечатления 

Социальное 
творчество. 

Взаимодействие – 

групповое. КТД. 

 

 Встреча с 
интересным 

эрудитом 
«Хотим всё 

знать» 

2 Данное занятие 
отводится для очной 

встречи с личностью, 
которая воплощает в 
себе успех в рамках 
изучаемого трека. 

Приглашенный гость 
может быть известен на 

городском, 
региональном, 

всероссийском уровне. 
Приглашаем с учётом 
того, что он интересен 

детям данного возраста. 

*Работа с конвертом 
копилкой трека 

«Орлёнок – Эрудит». 
Дополняем конверт 

копилку своими 
впечатлениями о 

встрече 

Познавательная, 
проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
парное. Встреча с 

интересными 
людьми. 

Динамические 
паузы 
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 Итоги трека 
«На старте 

новых 

открытий» 

1 Смотрят фото/видео 
как проходил трек. 
*Работа с символом 

треква – конвертом 
копилкой Эрудита. 
Открывают конверт 

копилку анализируют 

результат, совместно 
составляют «опорную 
схему» и размещают в 

классном уголке. Работа 

в парах: придумать и 
проиграть с ребятами 
конкурс/ вопрос на 

эрудицию. Награждение 

и поощрение лучших 
ребят 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Подведение итогов. 

95 

 

4 Орлёнок – 

Мастер 
9    

 «Мастер – 
это…» 

1 Введение в тему, 
мотивация, 

целеполагание. 
Знакомство с понятием 
«мастер»: лексическая 

работа – значения 

нового слова. Работа по 
группам, задание: 

приведите из своей 
жизни примеры 

мастеров своего дела, 
ребята рассказывают 
друг другу («Моя мама 

мастер своего дела. Она 

Познавательная, 
досугово 

развлекательная, 
художественное 

творчество, 
проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
групповое. Блиц 

высказывания. 
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...»). Блиц высказывания 
ребят: «Я узнал, что у 
Никиты мама повар. 

Она мастер готовить 
салаты» …) Пробуем себя 

в роли мастера – Что 
может делать мастер? 

Хотите попробовать себя 
в роли мастера? 

Обсуждаем, 
придумываем, делаем 

коллективную 
творческую работу 

(возможные варианты: 
оригами, аппликация, 

нарисованная картина, 
раскрашивание и др.). 
Главная идея – ребята 

сами используют и 

показывают техники 
изготовления, которые 
им известны. Подводим 

итоги: кто такой 

мастер? Кто может быть 
мастером? Какими мы 
были мастерами? Как 
мастер создаёт свою 

работу – «придумывает, 
делает/ создаёт, 

показывает и радует 
других». *Работа с 

символом трека - 
шкатулкой Мастера. 
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Сохраняем в шкатулке 
мастера определение, 

как мастер создает свою 

работу. В конце занятия 
учитель знакомит ребят 
со своим мастерством (я 
тоже мастер – рисовать, 

петь, делать ремонты…). 

 «Россия 
мастеровая» 

1 Презентация учителя о 
10 самых известных 

мастерах родного края 
России. Учимся 

придумывать: кто из вас 
хочет быть мастером? 

Какие этапы проходит 
мастер, чтобы показать 

людям своё 
произведение 

(обращаемся к шкатулке 
Мастера). Учимся 

работать в группах. 
Разбивка на микро 

группы по 5 человек. 
Притча о мастерах (в 

методических 
рекомендациях) – 

обсуждаем, делаем 
вывод. КТД «Россия 

мастеровая» - 1 вариант: 
может быть в форме 

лото – город России на 
карте, чем славится, 

чему можем научиться – 

Познавательная, 
досугово 

развлекательная, 
художественное 

творчество, 
проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
групповое. 

Презентация 
учителя о 10 самых 
известных мастерах 

родного края, 

России. КТД «Россия 
мастеровая». 

Презентация учителя о 10 
самых известных мастерах 

родного края России 
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каждая группа готовит 
сообщение. 

Коллективная карта 

страны. - 2 вариант: 
каждая команда 

получает конверт с 
заданием, в котором 

один из народных 
промыслов России. 

Необходимо 
распределиться в группе 

на пары и выполнить 
задание. Потом 

собраться вместе и 
подготовить рассказ о 

промысле. Презентовать 
другим группам. 

Задания: раскрасить 
правильно, подготовить 

сообщение по вопросам 
об истории промысла, 

рассказать 
выразительно 

стихотворение об этом 
промысле. Вывод: в 

России много мастеров 
своего дела и мы можем 

тоже стать мастерами. 
*Работа с символом 
трека - шкатулкой 
Мастера: выводы о 

важности работы 
вместе, на общее дело, 
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помогать друг другу 

 «Город 

Мастеров» 
1 Игра по станциям 

«Город мастеров» с 
использованием 

различных направлений 
деятельности, одной из 

станций должна стать 
знакомство с 

пословицами о 
мастерах. *Работа с 

символом трека - 
шкатулкой Мастера. 
Подведение итогов: в 
шкатулку вкладываем 

пословицы и свои 
впечатления «Рейтинг 

популярности». 

Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие – 
парное, групповое 
Игра по станциям 

«Город мастеров». 

 

 «В гости к 
мастерам» 

1 - 1 вариант: идём на 
экскурсию к мастерам 

(знакомимся с 
профессиональными 

мастерами – это может 
быть театр, музей, 
библиотека, дворец 

творчества и пр.). - 2 

вариант: 
родители/наставники 
демонстрируют своё 

мастерство ребятам. - 3 

вариант: мастер- класс 
от учителя «Делай как я, 
делай лучше меня!». На 

данном занятии 

Познавательная, 
игровая. 

Экскурсия/мастер 
класс 
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ученикам можно 
предложить участие в 

мастер-классах по 

развитию актёрских 
способностей, для 

развития мимики, речи, 
постановки голоса, 

угадыванию эмоций и 
пониманию друг друга 

посредством игры 
«Крокодил». *Работа с 

символом трека - 
шкатулкой Мастера: 

какие профессии 
мастеров узнали за это 

время? 

 «От идеи – к 
делу» 

1 Учимся работать в 
группах, проектировать, 

идти к совместному 
результату, 

реализовывать. 
Работаем по этапам 

КТД. Предложите своё 
дело, которое покажет, 

что мы тоже можем 
быть мастерами. Работа 

по группам. 
Выдвижение идей. 

Выбор самой 
интересной и т.п. 

Тренинг «Мы мастера» – 
мы мастера петь, мы 
мастера танцевать 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Тренинг «Мы 
мастера» 
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(общий танец) и пр. 
видеосюжеты, 

записанные мастерами 

своего дела, чтобы детям 
было удобнее выполнять 

задания. *Работа с 
символом трека - 

шкатулкой Мастера. В 
шкатулку вкладываем 
итоги дела – исходя из 
анализа КТД, можно 

снять видео с 
впечатлениями ребят 

 КТД «Мастер 

своего дела» 
1 Реализуем в классе для 

себя или для ребят 2 
класса (необходимо 

прописать для учителей, 
как это сделать). 

Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

КТД 

 

 «Мастер – это 
звучит гордо!» 

2 Данное занятие 
отводится для очной 
встречи с личностью, 

который является 
Мастером своего дела! 
Приглашенная персона 
может быть известной 

на городском, 
региональном, 

всероссийском уровне – 
по возможностям школы 

и фантазии учителя. С 
учётом того, что 

приглашаемая персона 
интересна детям 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 
парное. Встреча с 

интересными 

людьми. 
Динамические 

паузы. 
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данного возраста. 

 «Путь в 

мастерство» – 
подводим 

итоги 

1 Смотрят фото/видео 

как проходил трек. 
Открывают шкатулку 
мастера, анализируют 
результат, совместно 

составляют опорную 
схему и размещают в 
классном орлятском 

уголке. Награждение и 

поощрение ребят. 

Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 
Подведение итог 

 

5 Орленок-
доброволец 

9    

 «От слова к 
делу» 

1 Введение в тему. 
Мотивация, 

целеполагание. 
Знакомство с 

понятиями «Добро. 
Доброволец и волонтёр. 

Добровольчество»: 
лексическая работа – 

значение новых слов 
Почему люди хотят 

помогать? Смотрим и 
обсуждаем мультфильм 

«Рука помощи» – 
обсуждение ( Для 

целостного понимания 
этих понятий и для 

формирования 
потребности делать 

добрые дела необходимо 

продолжить работу на 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
групповое. 

Динамические 
паузы. 

Просмотр мультфильма «Рука помощи 

https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw 

» 

. 

https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw
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литературном чтении, 
окружающем мире, в 
рамках регионального 

компонента, и 
обязательно других в 
треках программы. 

происходит с сердцем 

мальчика, какими 
качествами должен 
обладать волонтёр) – 

рисование словесного 

портрета волонтёра. 
Символ волонтёрства – 

приподнятая рука с 
раскрытой ладонью и 

сердцем. *Работа с 
символом трека 

«Орлёнок – Доброволец» 
Создаем символ 

волонтёрства (дети 
обводят свою ладонь и 

рисуют своё доброе 
сердце, все ладошки 

соединяют в круг добра 
«Классный круг добра») – 

с этим символом 
работаем на следующих 

занятиях. Коллективное 
обсуждение: какие 

добрые дела совершают 
волонтёры для других 

людей? Подведение 
итогов: слайд 
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презентация от учителя 
с комментариями детей 

«Как волонтёры 

помогают?» 

 «Спешить на 
помощь 

безвозмездно! 
» 

1 Волонтёрское движение 
в России. Где помогают 

волонтёры и почему 
всем это важно  Почему 

люди говорят 
волонтёрам - 

Мультфильм о 
волонтёрах  «спасибо»? 

Виды волонтёрства. 
Работа по группам: 1. 

Решение кейса «Как 
поступить в данной 

ситуации и что 
попросить в награду?» 

Вывод – настоящее 
волонтерство 

безвозмездно, это для 
других… *Работа с 

символом трека: 
дополняем «Классный 

круг добра» – 
безвозмездно, для 

других. 2. Что лично я 
могу сделать для других? 

Составление списка 
добрых дел. *Работаем с 

символом трека: 
фиксируем перечень в 
круге добра. Рассказ 

Познавательная, 
проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
групповое. Работа 

по группам. 
Решение кейса «Как 
поступить в данной 

ситуации и что 

попросить в 
награду». 

Динамические 
паузы. 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=hr2rCo2tpmA 

 

Мультфильм о волонтёрах 

https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7Tpl

Mw 

 

https://www.youtube.com/
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
https://disk.yandex.ru/i/BzgvMqmh7TplMw
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учителя о самых 
известных волонтёрах 
России (презентация) 

 КТД «Создай 
хорошее 

настроение» 

1 Список добрых дел. 
Выбираем «Создай 

хорошее настроение». 

Обсуждаем: Как можно 
создать хорошее 

настроение другим? 
Придумываем. Делимся 

на группы. КТД «Создай 
людям хорошее 

настроение» (через 
создание плаката-

сюрприза, творческое 
выступление, сюрприза-
открытки, организации 

игры или веселой 

фотосессии и т.д.) 
Мини-тренинг. Сюрприз 

от учителя. Учитель 
показывает ребятам, 

как можно и себе 
поднять настроение. 
Флешмоб «Хорошее 

настроение». *Работа с 

символом трека: 
дополняем «Классный 
круг добра» – дарим 

радость другим 

Познавательная, 

проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
групповое. КТД 
«Создай людям 

хорошее 

настроение». Мини-
тренинг. Флешмоб 

«Хорошее 
настроение». 

Динамические 
паузы. 

 

 «С заботой о 
старших» 

1 Демонстрация детьми 
результатов КТД «Создай 

хорошее настроение». 

. Познавательная, 
проблемноценностн

ое общение. 
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Совместное обсуждение 
с родителями и детьми: 
Как делать добро для 

бабушек и дедушек? 
(для родных, соседей) 

Что значит быть добрым 
рядом с ними? Рассказ 

учителя о «Фонде 
«Старость в радость». 

Совместная 
поздравительная 

открытка для старшего 
поколения  Беседа. 

Акции «Коробка 
храбрости» Фонд 

«Старость в радость» Как 
поздравить через фонд: 
написать, что вы хотите 
поздравлять бабушек и 

дедушек открытками; 
указать, какое 

количество открыток и в 
каком месяце вы 

можете отправить, или 
же с каким праздником 

хотите поздравлять. 
Координаторы вышлют 

вам адреса и имена для 
поздравлений. Перед 
этим ознакомьтесь с 

рекомендациями, как 

поздравлять.  *Работа с 
символом трека: 

Взаимодействие – 
парное. КТД 

«Создай хорошее 

настроение». 



1174 
 

дополняем «Классный 
круг добра»: проявляй 

доброту… Учитель 

рассказывает родителям 
и детям об акции 

«Коробка храбрости 13», 
о том, что необходима 

будет их помощь. 
Обсуждаем и дополняем 

«Круг добра» вместе с 
родителями. «Коробку 

храбрости» оформляем и 
делаем на уроке 

«Технологии». 
Реализовываем 

придуманные идеи. 
*Работа с символом 
трека: дополняют 

«Классный круг добра» 

 Подготовка 
КТД «От идеи 

– к делу» 

1 Привлечение к 
проведению КТД 

советников, 

наставников 
подростков: показывают 

примеры флешмобов. 
Напоминаем этапы 

подготовки КТД и по 
ним проектируем и 

организуем. Репетируем. 
Встречаемся с 

творческими группами 
других классов, 
договариваемся, 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 

общение, 
художественное и 

социальное 
творчество. 

Взаимодействие – 
групповое. КТД 
«Флешмоб» 13 

https://podari-
zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-
po-drugomu/korobka-hrabrosti 
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организуем. 
Встречаемся с 

администрацией школы 

– договариваемся о 
месте, времени и др 

 КТД «Подари 

улыбку миру!» 
1 Непосредственно 

проводим 
запланированное и уже 
разработанное с детьми 
коллективно  творческое 

дело. Совместно 
анализируем. *Работа с 

символом трека: 
дополняем «Круг добра» 

своими впечатлениями, 
фотографиями и пр. 

Познавательная, 

проблемно 
ценностное 
общение, 

художественное и 

социальное 
творчество. 

Взаимодействие – 
групповое. КТД 

«Флешмоб» 

 

 «Доброволец – 

это доброе 
сердце» 

2 Встреча с гостем, 

который достиг успехов 
в области 

добровольчества. 
Дополняют «Классный 

круг добра» новой 
информацией, которую, 

возможно, узнали от 
гостя 

. Познавательная, 

проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 

групповое. Встреча 
с интересными 

людьми. 
Динамические 

паузы 

 

 «Портрет 
добровольца » 

1 *Работа с символом 
трека: коллективная 

работа «Классный круг 

добра». Дополняем 
качествами 

добровольца, выбирая 

из предложенного 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 

общение. 
Взаимодействие - 
групповое. Беседа. 

Динамические 
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учителем перечня 
(милосердный, злой, 

отзывчивый, вредный) 

или составляют свой 
перечень качеств. 
Дополняем делами, 
которые ещё можем 

сделать – данные дела 
могут быть 

организованы в треке 
«Орленок-Эколог» или в 

других треках. На 
ладошках, которые дети 

изготовили 
самостоятельно на 

предыдущих занятиях, 
дописывают, продолжая 
фразу «Быть добрым и 
заботиться о других – 

это …» 

паузы. 

6 Орлёнок – 
спортсмен 

9    

 «Движение – 
жизнь!» 

1 Введение в тему, 
мотивация, 

целеполагание. 

Знакомство с понятием 
«Орлёнок – Спортсмен»: 
лексическая работа – 

значение нового слова. 

Что такое здоровый 
образ жизни? Из чего он 

складывается? Что 
необходимо обязательно 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 

общение, 
физкультурно 
спортивная. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
КТД «Зарядка». 
Динамические 

паузы. Работа с чек-

 

Танец «Нука-нака» 

https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408n

g 

https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ng
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делать, если хотим долго 
оставаться здоровыми? 

Создаем визуальный 

образ «Орлёнка - 
Спортсмена» , 

дописывая к нему 
ответы детей. В ходе 

разговора учитель 
обращает внимание на 
слова детей о важности 
зарядки. КТД «Зарядка 

15» 1.Придумываем 1-2 
упражнения для 

зарядки (одна группа – 
утреннюю, вторая – в 

школе на перемене, 
третья – если устал 
делать уроки дома, 

четвертая группа – …). 

2.Составляем комплекс 
зарядки для дома. 

Оформляем 
придуманное и дети 

забирают домой 
перечень упражнений. 

Введение в ЧТП 
проведение 

утренней/дневной/на 
большой перемене 
зарядки для всего 
класса. *Работа с 

символом трека 
«Орлёнок – Спортсмен» – 

листом. На  зарядку-становись! 

https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
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чеклистом: размещение 
1-го пункта в чеклисте – 

«Я сделал(а) зарядку» 

 «Основы 
ЗОЖ» 

1 Вспоминаем и 
повторяем зарядку, 

делимся впечатлениями 

о том, Познавательная, 
игровая, 

проблемноРабота по 
группам «Основы ЗОЖ». 

Динамические паузы. 14 
Говорим о важности 

зарядки для человека в 
любом возрасте. Далее 

обязательно каждая 
группа по ЧТП должна 
показывать на уроках, 

переменах мини-

зарядки, которые 
придумывает сама. 

Спортландия зарядка - 
https://disk.yandex.ru/i

/i-ArRmQXsyDGEw  как 
дома выполняем 

зарядку. Определяем 
основы ЗОЖ : работаем 

по группам: каждая 
группа представляет 

свой результат работы: 
режим дня, правильное 

питание, закаливание, 
гигиена, безопасное 
поведение – можно 

 Мультфильм Спортландия 1 серия 

https://yandex.ru/video /preview/?text= 

мультик%20про%20зож%20 

Спортландия&path= 

wizard&parent-

reqid=1645931995773862- 

9789962654526820843- 

vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9679&wiz_type=vital&filmId= 

1069979878161687077 15 

https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8

Q 

 

https://yandex.ru/video%20/preview/?text=
https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8Q
https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8Q
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рисовать, можно сделать 
коллаж, можно 

представить визуально и 

пр. Наставник 
проводит: танцевальную 
разминку под песню о 
здоровом образе жизни 

арт-группы «Хорошее 
настроение». *Работа с 

символом трека 
«Орлёнок – спортсмен» – 

чеклистом: размещение 
2-го пункта в чеклисте - 

«Я составил(а) свой 
режим дня» 

Спортландия зарядка - 

https://disk.yandex.ru/i/i-

ArRmQXsyDGEw 

Танец «Двигайся» 

https://disk.yandex.ru/d/pyZTA2ypajLFKg 

 

 «Мы гордимся 
нашими 

спортсменам

и» 

1 Учитель показывает и 
рассказывает о 10 

великих спортсменах 

страны. Работа в 
группах – выбрать вид 
спорта, нарисовать его 
эмблему, придумать и 

показать одно из 
движений (или 

упражнение из этого 
вида спорта), придумать 

рассказ об этом виде 
спорта.. Работа с чек-
листом. Детская песня 
про ЗОЖ 1 *Работа с 

символом трека: 
размещение 3- го пункта 

в чек-листе - «Я был(а) 

Познавательная, 
игровая, 

проблемноценностн

ое общение. 
Взаимодействие – 

групповое. Работа в 
группах. 

Динамические 
паузы 

Детская песня про ЗОЖ 

https://disk.yandex.ru/i/i-ArRmQXsyDGEw
https://disk.yandex.ru/i/i-ArRmQXsyDGEw
https://disk.yandex.ru/d/pyZTA2ypajLFKg
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сегодня очень активным 
и много двигался(лась)». 

В орлятский уголок 

добавляем фото великих 
спортсменов страны 

 «Сто затей 

для всех 
друзей» 

1 Игра с элементами 

ТРИЗ: придумываем 
новый вид спорта. 

Мини-соревнования по 
этим видам спорта. Как 

и где я могу играть в эти 
игры? Чему могу 

научить своих друзей? 
*Работа с символом 

трека: размещение 4- го 
пункта в чек-листе – «Я 
придумал(а) новый вид 
спорта». Делаем фото с 

этими видами спорта, 
подписываем название 

и размещаем в 
орлятском уголке. 

Презентация от учителя 
«Весёлые и необычные 
виды спорта в России». 

Познавательная, 

игровая, проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Игра с элементами 
ТРИЗ. Работа с чек-

листом 

Презентация «Весёлые и 

необычные виды спорта в 
России». 

 КТД 
«Спортивное» 

1 Кто такой болельщик? 
Чем он «болен»? Роль 

болельщика? Как можно 
поддержать свою 

команду? КТД «Плакат 
болельщика». Формат 

плаката – А4 для каждой 
команды.  Ребята 

Познавательная, 
игровая,   общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

КТД «Плакат 
болельщика». Игра-

обсуждение 
«Копилка 
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придумывают, рисуют, 
«защищают» плакат. 

Каждая команда 

придумывает кричалку, 
лучшую разучивают все 

вместе. Игра-
обсуждение «Копилка 

болельщика» – 
показываем 

видеофрагменты 
поведения болельщиков 

(правильные и 
неправильные), 

обсуждаем их поведение 
и составляем правила 

болельщика. Размещаем 
правила в орлятском 

уголке. Видеообращение 
великого спортсмена (1-

2 минуты), как ему 
помогли болельщики 

победить в 
соревнованиях. *Работа 

с символом трека: 
размещение 5- го пункта 

в чек-листе – «Я 
придумал(а) несколько 

«кричалок» болельщика» 

болельщика». Работа 
с чек-листом. 

 Спортивная 
игра «Книга 

рекордов» 

1 Спортивные 
соревнования. 

Используем плакаты, 
кричалки. *Работа с 

символом трека 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 
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«Орлёнок – Спортсмен»: 
размещение 6-го пункта 

в чек-листе – «Я 

принял(а) участие в 
соревнованиях». 

парное, групповое. 
Спортивные 

соревнования. 

Работа с чек-
листом. 

 «Встреча – 

подарок» 
2 Встреча – подарок с 

интересными людьми из 
области спорта. Гости 
расскажут детям, что 
необходимо для того, 

чтобы быть 
профессиональным 

спортсменом. 
Размещение 7-го пункта 

в чек-листе - «Я узнал(а) 
как стать 

профессионалом в 
спорте» 

Познавательная, 

проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие - 

парное. Встреча с 
интересными 

людьми. 
Динамические 

паузы. Работа с чек-
листом 

 

 «Азбука 
здоровья» 

1 Подведение итогов. Что 
важного для себя 

узнали? – обобщение 

чек-листа. Составляем 
азбуку здоровья (эта 
работа может быть 

продолжена на уроках 

окружающего мира, в 
рамках других треков). 

Познавательная, 
игровая. 

Взаимодействие – 

парное, групповое. 
Подведение итогов. 
Работа с чек-листом 

 

7 Орлёнок – 
Эколог 

9    

 «ЭКОЛОГиЯ » 1 Введение в тему. 
Мотивация, 

целеполагание. 

Знакомство с 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 

(фоновая музыка «Звук леса», 
картинка леса 
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понятиями «Экология. 
Эколог»: лексическая 

работа - значения новых 

слов. КТД 
«Экологическая тропа»: 

Работа в парах *Работа с 
рюкзачком Эколога: в 

ходе КТД собираем 
рюкзачок эколога (что 
должен знать эколог), 
чтобы отправиться в 

путешествие по треку. 
Подведение итогов 

Взаимодействие – 
парное, групповое 

КТД «Экологическая 

тропа». 
Динамические 

паузы.. 

 «Страна 

экологии» 
1 Мотивация: видеофильм 

красота природы 
России. Как сохранить? 

Уберечь? *Работа с 
символом трека - 

рюкзачком Эколога: 
составляем правила 
эколога (добавляем в 
рюкзачок). Что люди 

делают у нас в стране, 
чтобы сохранить 

природу? 
Презентация/видео о 

работе экологов 
(добровольцев, 

профессионалов, 
взрослых и детей). Кейс 

«Страна экология» – 
решаем экологические 

задачи. *Работа с 

Познавательная, 

игровая, 
проблемноценностн

ое общение. 
Взаимодействие – 

парное, групповое 
Просмотр 

мультфильма. 
Презентация/ видео 

о работе экологов. 
Кейс «Страна 

экология». 
Динамические 

паузы. 

Презентация/видео о работе экологов 

(добровольцев, профессионалов, 

взрослых и детей). 

видео о красоте природы РФ 

https://disk.yandex.ru/i/fmJIPguRXFAqcA 

Работа экологов России 

 

https://disk.yandex.ru/i/fmJIPguRXFAqcA
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символом трека - 
рюкзачком Эколога. 
Анализ: дополняем 

рюкзачок эколога. 

 «Мой след на 
планете» 

1 Актуализация важности 
бережного отношения к 

природе и планете. 
Какие экологические 

проблемы есть в нашем 
регионе? Как мусор 

влияет на природу? 
Дидактическая игра 

«Что в мусорном ведре?» 
Как уменьшить 

количество бытового 
мусора? Смотрим 

экологический 
мультфильм  Что мы 

можем сделать для 
этого? В ходе 
обсуждения и 

предложений детей 

учителю важно 
вычленить 

высказывание: «можем 
сделать плакат с 

призывом не бросать 
мусор в природе». 

Коллективная работа с 
элементами КТД «Рисуем 

плакат «Не бросай 
мусор» (формат А4, 

учитель делает 

Познавательная, 
игровая, 

проблемноценностн
ое общение. 

Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Дидактическая игра 
из «Орлёнка»: что в 
мусорном ведре? 

Просмотр 

экологического 
мультфильма. 

Просмотр экологического мультфильма 

Грузовичок Пик серия «Мусор 

в лесу» или Ми-ми-мишки 
«Мусор в лесу» 
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копию/фото плаката). 
Дети могут их унести 
домой и разместить у 

себя дома, на подъезде и 
пр. *Работа с символом 

трека - рюкзачком 
Эколога: цветные 

плакаты складываем в 
рюкзачок. Создание 

Динамические паузы.  
Грузовичок Пик серия 

«Мусор в лесу» или Ми-
ми-мишки «Мусор в 
лесу» Вывод: что мы 

сделали сегодня очень 

важное? Как это может 
помочь планете? 

 КТД «Знаю, 

умею, 
действую» 

1 Обсуждаем где 

разместили плакаты? 
как отреагировали 

окружающие? Важность 
того, что сделали? - 1 

вариант: экскурсия в 
экологический центр 

или на станцию 
юннатов города. - 2 

вариант: 
интеллектуальная игра 

«Знаю, умею» (опыт 
проведения 

исследований, 
наблюдение за 

природой, эксперимент 

Познавательная, 

игровая, 
проблемноценностн

ое общение. 
Взаимодействие – 

парное, групповое. 
КТД «Знаю, умею, 

действую». 
Динамические 

паузы. 
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с озвучиванием звуков 
животных, птиц, 

сравнение «природных» 

и «искусственных» 
звуков, работа с детской 

энциклопедией «Что 
такое? Кто такой?»). 

Подведение итогов. 
*Работа с символом 
трека - рюкзачком 

Эколога. Дополнения в 

рюкзачок эколога, что 
должен знать эколог 

 Экологически

й квест 
«Ключи 

природы» 

1 Проигрываем квест от 

учителя – ищем ключи-
задания к подготовке 

квеста от класса. 
Выдвигаем предложения 

по КТД «Ключи 
природы». Работаем по 

этапам КТД. 

Познавательная, 

игровая, проблемно 
ценностное 
общение. 

Взаимодействие – 

парное, групповое 
Экологический 
квест «Ключи 

природы» 

 

 Игра по 
станциям 

«Путешествие 

в природу» 

1 Проводим и 
анализируем. Провести 

можно для ребят 1-2 

класса, для другого 
класса, для родителей в 
рамках родительского 

собрания и т.д. Смотрим 

мультфильм «Мальчик и 
Земля» – обсуждаем. 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 

общение, и 
социальное 
творчество. 

Взаимодействие – 

групповое. Игра по 
станциям 

«Путешествие в 
природу» 

Просмотр мультфильма 
«Мальчик и Земля». 
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 «Встреча с 
человеком, 
которого 

можно 
назвать 

настоящим 
экологом» 

2 На заключительное 
занятие в рамках 

данного трека 

приглашается личность, 
добившаяся успехов в 

сфере изучения 
экологии, сохранения 

природы, животного и 
растительного мира. 
Гость рассказывает 
ребятам о том, в чем 

заключается миссия 
эколога для 

окружающей среды. 
*Работа с символом 

трека - рюкзачком 
Эколога Анализ: в 
рюкзачок эколога 
вкладываем свои 

впечатления о встрече. 

Познавательная, 
проблемно 
ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 
парное. Встреча с 

интересными 

людьми. 
Динамические 

паузы. 

 

 «Шагая в 
будущее - 

помни о 
планете» 
Работа 

1 Работа с рюкзачком 
эколога: достаем из 

рюкзачка всё помни о 
планете» содержимое, 

которое собрали, 
участвуя в треке, 

смотрим фото/видео 
как проходил трек, 

рисунки – обсуждаем 
как прошел трек, 

создаём опорную схему 
по треку и размещаем в 

орлятском классном 

Познавательная, 
проблемно 

ценностное 
общение. 

Подведение итогов. 
Просмотр 

мультфильма. 

мультфильм «Мальчик и Земля» 
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уголке. Смотрим 
мультфильм «Мальчик и 

Земля». Делаются 

выводы о роли эколога, 
о его роли для природы. 

Поощрения и 
награждения 

89 Орлёнок – 
Хранитель 

историческо

й памяти 

9    

 «Орлёнок– 
Хранитель 

исторической 

памяти» 

1 Введение в тему, 
мотивация, 

целеполагание. Понятие 

«Хранитель»: 
лексическая работа – 

значения нового слова. 

Учимся работать в 
группах – обдумывают 

идею. КТД «Альбом 
памяти» Задание перед 

треком: принести фото 
исторического или 
обычного события 

семьи, узнав о нём всю 

информацию  . 
Выбирают одного, кто 

подведет итоги для 
класса: «Никита нам 

рассказал, как они 
ходили в поход… Света 

о том, что дедушка 
научил ее кататься на 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 

общение. 
Взаимодействие – 

групповое. КТД 

«Альбом памяти». 
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велосипеде…». Педагог 
фиксирует опорную 
схему на карточках: 

Никита - ходили в 
поход, Света - кататься 

на велосипеде и др. 
Обобщаем всё сказанное 

и подводим итоги, что 
это важно помнить и 

знать. *Работа с 
символом трека - 

альбомом Хранителя 
исторической памяти. 
Карточки с опорным 

текстом вкладываются в 

альбом (с ними можно 
поработать на уроках, 
дополнив их). Обсудить 

с детьми: где лучше 

всего смогут 
сохраниться ваши 
имена? память о 

различных событиях? 

где вы храните добрые 
воспоминания о 

событиях своей семьи? 
Подведение итогов: 

продолжи фразу «Я хочу 
сохранить …» 

 «Традиции 

моей страны» 
1 Обсуждаем: я – семья - 

Россия – традиции и 
важность их 

сохранения. – какие 

Познавательная, 

игровая, 
проблемноценностн

ое общение, 
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традиции есть в России? 
Истинная традиция та, 
которая прошла через 

наше сердце (шествие 
Бессмертного полка, 

Масленица, Новый год и 
пр.). Определяем какой 

должна быть настоящая 
традиция: - 

общенародной; - доброй; 
- значимой для всех. 

Учимся работать в 
парах: обсуждаем какие 

настоящие традиции 
есть в России и регионе, 

делаем художественный 
коллаж из 

заготовок/вырезок 
«Традиции России». 

Обсуждаем, какие из 
этих традиций важны 

для самих ребят и 
почему? *Работа с 

символом трека 
«Орлёнок – альбомом 

Хранителя исторической 
памяти»: коллажи 

вкладываем в альбом 

художественное 
творчество. 

Взаимодействие – 

парное. Поделка 
«Традиции России». 

 Кодекс 
«Орлёнка – 

хранителя» 

1 Познавательная 
виртуальная экскурсия – 

смотрим мультфильм 
«Мульти Россия 19» (о 
стране, о регионе, о 

Познавательная, 
игровая, проблемно 

ценностное 
общение, 

художественное 

Мультфильм  «Мульти-Россия» 
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других городах). 
Анализируем и 

обсуждаем, что важно 

сохранить в России. 
Обсуждаем: что мы 

можем сделать, чтобы 
сохранить красоту 

родного края, России? 
Составляем кодекс 
«Орлёнкахранителя» 

(важно возвращаться к 

этому кодексу, 
обсуждать, как его 

выполняем, дополнять 
его). *Работа с символом 

трека «Орлёнок – 
альбомом Хранителя: 
подведение итогов - 
оформляем в альбом 

кодекс 
«Орлёнкахранителя». 

творчество. 
Просмотр 

мультфильма 

«Мульти-Россия». 
Кодекс 

«Орленкахранителя». 

 «Знать, чтобы 

хранить» 
1 Познавательная игра 

квест «Ключи истории» 
(возможно проведение в 

музее города, в 
библиотеке, в 

общественном центре) с 
элементами поисковой 

деятельности – дети 
примеряют на себя роль 

хранителей и решают 
интеллектуально 

творческие задачи из 

Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие – 
групповое. Игра-

квест «Ключи 

истории». 

«Мульти-Россия» (второе 

официальное название «Мы 
живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов 
о разных регионах, городах и 

народностях России. Является 
совместным проектом 

продюсерской компании 
«Аэроплан» и студии «Пилот». 

Работа над данным сериалом 
была начата в 2006 году. 

Хронометраж каждого фильма 
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области истории и 
культуры родного края и 
России. «Мульти-Россия» 

(второе официальное 
название «Мы живем в 

России») — цикл 
мультипликационных 

роликов о разных 
регионах, городах и 
народностях России. 
Является совместным 

проектом продюсерской 
компании «Аэроплан» и 
студии «Пилот». Работа 
над данным сериалом 

была начата в 2006 
году. Хронометраж 

каждого фильма — 1 
минута.  *Работа с 

символом трека - 
альбомом Хранителя: 

дополняем альбом 
своими впечатлениями 

и, желательно, 
фотографиями. 

— 1 минута 

 КТД «История 

становится 
ближе» 

1 Учимся работать в 

группах, использовать 
поисковый способ 

решения поставленной 
задачи. Решение 

исторических кейсов. 
*Работа с символом 

трека «Орлёнок – 

Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие – 

групповое. КТД 
«История 

становится ближе» 
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Хранитель»: Вывод, 
который можно сделать 

вместе с детьми и 

оформить в альбом: в 
истории много загадок и 
мы можем найти на них 

ответ. Коллективно 

творческое дело 
готовится учителем 

совместно с ребятами. 
Учитель показывает, как 

можно в классе 
разделиться на микро 

группы, как разработать 
идею, что нужно для её 

реализации, каждой 
группе помогает 
проработать её 
направление. 

Подготовка и 
реализация проходит 
согласно этапам КТД. 
Проводим для себя, в 

своём классе. 
Анализируем. 

 КТД «Мы 

хранители 
памяти» 

1 КТД «Мы хранители памяти» 

Формируем важность и 
значимость работы по КТД 

для ребят: результат работы 

презентуем для других, 
рассказывая о своих успехах 

на каждом этапе (от идеи к 

проведению). Это может 

Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие – 

групповое КТД «Мы 

хранители памяти» 
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быть и для 2 классов, и в 

параллели, и для Совета 

школы, и для родителей. 

 «Расскажи мне о 
России» 

2 Диалог «на равных» с 
человеком, который добился 

успехов, отвечающих 

смысловому наполнению 
трека «Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти».. 

Познавательная, 
проблемно ценностное 

общение. 

Взаимодействие – 
парное. Встреча с 

интересными людьми. 

Динамические паузы 

 

 « Мы  – 

хранители» 
1 Смотрят фото/видео как 

проходил трек. 

Перелистывают альбом, 
анализируют результат, 

размещают в орлятском 

классном уголке. Работа в 
парах: из доступных 

источников (книга, учебник, 

интернет, личных знаний) 
придумать исторический 

вопрос и задать его ребятам. 

Награждение и поощрение 
лучших ребят. 

Познавательная, 

игровая. 

Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Подведение итогов 

 

10 Подведение 

итогов участия в 
Программе в 

текущем 

учебном году 

4 Подготовка, участие в 

мероприятиях, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

Познавательная, 

игровая. 
Взаимодействие – 

парное, групповое. 

Подведение итогов. 
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2.2..ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

       Содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения.                                        

Структура этой программы:                                                                                   - 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;                           - характеристика познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

            Программа формирования УУД  обучающихся начальной школы 

опирается на их значительное положительное влияние:                                              - 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

- во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и 

к самообразованию обучающегося; 

 -в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся;                                                                                                                   - 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами;                                                                                      - 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами.Всё это является предпосылками и 

показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1)предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2)развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 
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3)под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4)построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

       В  ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

2.2.2.Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся  во ФГОС НОО. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

представляютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-

познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

—

методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране)ввиде

виртуальногоотображенияреальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты иэксперименты;измеренияидр.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация,сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятся предпосылкой 

формирования способности младшего 

школьникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являютсяоснованиемдляформированияготовностимладшегошкольника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами 

многонациональногополикультурногообществаразноговозраста,представите

лямиразных социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 
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собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровойобразовательнойсредекласса,школы. 

КоммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхо

пераций,обеспечивающих: 

1)смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2)успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3)успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). Выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий 

являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В  рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность результативнойсовместной 



1198 
 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.).   

2.2.3.Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребованийкакмеханизмко

нструированиясовременногопроцессаобразования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский,Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 

последователи),критериямиуспешногопсихическогоразвитияребёнкаявляютсяп

оявившиесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологическиенов

ообразования.Срединих 

длямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладениенаучнымит

ерминамиипонятиямиизучаемойнауки;способностькиспользованиюи/илисамос

тоятельномупостроениюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определённыйуровен

ьсформированностиуниверсальныхучебныхдействий.Посколькуобразованиепроте

каетврамкахизученияконкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимоопределениевкладакаждогоизнихвстановлениеуниверсальныхуч

ебныхдействийиегореализациюнакаждомуроке.Вэтомслучаемеханизмомконструи

рованияобразовательногопроцессабудутследующиеметодическиепозиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ 

содержанияучебного предмета с точки зрения универсальных действий 

иустанавливает те содержательные линии, которые в особоймере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету 

предусматриваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтребуетпримененияо

пределённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивногоуниверсальногодействия.Кпримеру,методизмерения часто 

применяется к математическим объектам, 

типиченприизученииинформатики,технологии,асмысловоечтение—

прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальныхдействий можно 

выделить в содержании каждого учебногопредмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования 

УУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформированиякачества 

универсальности на данном предметном содержании.На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие 

примененияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметномсодержании. 
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Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает 

формироватьсяобобщённоевидениеучебногодействия,онможетохарактеризовать

его,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать—

значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоуниверсальность(нез

ависимостьотконкретногосодержания)каксвойствоучебногодействиясформиров

алась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой 

мерепровоцируют применение универсальных действий: 

поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в томчисле с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя 

отказаться от 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавнымметодом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 

случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его прирешении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования иконтроля своей 

деятельности, не являются востребованными,так как использование готового 

образца опирается только 

навосприятиеипамять.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспо

собностьмладшегошкольникакдиалогу,обсуждению проблем, разрешению 

возникших 

противоречийвточкахзрения.Поисковаяиисследовательскаядеятельностьможето

существлятьсясиспользованиеминформационныхбанков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) 

объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчисле в условиях 

использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода 

познанияразныхобъектовдействительностинаурокахокружающегомираорганизуют

сянаблюдениявестественныхприродныхусловиях.Наблюденияможноорганизова

тьвусловияхэкранного(виртуального)представленияразныхобъектов,сюжетов,п

роцессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях 

образовательнойорганизации(объектыприроды,художественныевизуализации,те

хнологическиепроцессыипр.).Урокилитературногочтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которыхстроится аналитическая текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальнымсобеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
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рассуждения, сравнивать доказательства, формулироватьобобщения 

практически на любом предметном содержании.Если эта работа проводится 

учителем систематически и на 

урокахповсемпредметам,тоуниверсальностьучебногодействияформируетсяуспе

шноибыстро. 

3. Педагогический работник применяет систему 

заданий,формирующих операциональный состав учебного 

действия.Цельтакихзаданий—созданиеалгоритмарешенияучебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала этаработа проходит коллективно, 

вместе с учителем, когда всевместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно детиучатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важнособлюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном 

предметномсодержании;проговариваниеихвовнешнейречи;постепенный 

переход на новый уровень — построение способадействий на любом предметном 

содержании и с подключениемвнутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля: 

1)отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятель

ныманалитическимоценкам; 

2)выполняющийзаданиеосваиваетдвавидаконтроля—

результатаипроцесса деятельности;  

3) развивается способность 

корректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможныетрудно

стииошибки. 

Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойош

ибокобучающегосяис соответствующей методической поддержкой исправления 

самимобучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-

педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы,такаятехнолог

ияобучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(терминД.Б.Эльконина)развиваетспособностьдетейработатьнетолько в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартныхситуациях.Сэтойточкизренияпедагогическийработниксамдолжен

хорошознать,какиеучебныеоперациинаполняюттоилииноеучебноедействие. 

Сравнениекак универсальное учебное действиесостоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляповышениямотивацииобуче

ния можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только 

в условиях экранного представленияобъектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка)экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходству
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илипохожестисдругими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации; сравнение 

выделенных свойств с целью их 

дифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообще

муглавному(существенному)признаку.Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного 

представлениямоделейобъектов)гораздобольшееихколичество,нежеливреальны

хусловиях,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемыхобъектов с целью их дифференциации. При этом 

возможнафиксация деятельности обучающегося в электронном 

форматедлярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщениекак универсальное учебное действие включаетследующие 

операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделенных признаков 

и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальн

ыхи/илиособенныхсвойствкаждогопредмета;сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделейо

бъектов,явлений)гораздобольшееихколичество,нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этомвозможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотренияучителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различномпредметном содержании, 

формирует у обучающихся чёткоепредставление об их универсальных 

свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсальногодействия. 
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Планируемые результаты формирования УУД 
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Предпосылки для 

формирования УУД 

Планируемые результаты формирования УУД Образовательная 

деятельность (связь УУД 

с содержанием учебных 

предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью) 

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс  

Коммуникативные УУД 

1. Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

Сотрудничает 

со сверстниками 

и взрослыми 
на основе заданных 

правил игры 

Взаимодействует 

в паре (в том 

числе контролируют 
друг друга) под 

руководством учителя 

Взаимодействуетв паре,в гру

ппепо заданномуалгоритму. 

Принимает цель и план 
совместной работы, 

распределяет роли, 

последовательность действий 
между 

участниками. Осуществляет 

взаимоконтроль под 
руководством  

учителя 

Определяет цель 

и составляет план 

совместной работы, 
распределяет задания 

в паре, 

группе. Осуществляет 
взаимоконтроль 

Осуществляет 

учебное сотрудничеств

о с учителем 
и сверстниками 

на основе заданных 

правил 
взаимодействия. 

Определяет цели, 

составляет план 
совместной работы, 

распределяет функции 

участников, правила 
и способы 

взаимодействия. 

Осуществляет 
взаимоконтроль и оказ

ывает в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия при работе 
в паре (группе) 

с распределением ролей, 

заданий. Совместное 
изготовление изделий (поделок, 

геометрических фигур 

и др.) с распределением ролей. 
Соревнование, групповая 

и парная работа со сменой 

ролей, распределением заданий 

Оценивает 

действия других, 

использует понятия 
«правильно» 

и «неправильно» п

Высказывает простые о

ценочные суждения 

о действиях партнера, 
когда отвечает 

на вопросы учителя 

Оценивает действия партнера 

на основе заданных 

критериев под 
руководством учителя 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев. 

Контролирует 

и корректирует 

Обсуждение и оценка 

поступков героев литературных 

произведений. Инсценировка 
характерных эпизодов 

произведений. Проигрывание 
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од 

руководством взро

слого 

действия партнера 

на основе 

совместно определенн
ых критериев 

ситуаций. Взаимопроверка 

в паре или группе 

Задает вопросы 

на интересующую 
тему 

Задает партнеру 

вопросы по теме 
и сравнивает ответ 

с правильным (под 

руководством учителя) 

Задает партнеру вопросы 

по теме и сравнивает ответ 
с правильным 

Задает партнеру 

вопросы по теме 
и контролирует ответы 

на основе своих знаний 

Задает партнеру 

вопросы 

по содержанию 
осваиваемой темы 

и контролирует его отв

еты. 

Задает партнеру 

вопросы по способу 
выполнения действия 

Разные виды работы с книгой, 

текстом в парах и малых 
группах (чтение, анализ, 

пересказ). Совместное 

изучение нового материала. 
Взаимообучение 

и взаимопроверка 

Поддерживает 

разговор 

на интересную для 
него тему. 

Задает простые воп

росы на понимание 

действий в игре 

Поддерживает 

с партнером разговор 
на заданную тему под 

руководством взрослог

о 

Строит высказывания для 

партнера под 

руководством взрослого. 
Сообщает партнеру о том, 

что непонятно. 

Спрашивает партнера о том, 

что тому непонятно 

Задает вопросы 

собеседнику 
на понимание его дейст

вий и строит понятные 

для партнера 

высказывания 

Задает собеседнику 

вопросы 

на понимание его дейст
вий и выяснение 

сведений от партнера 

по деятельности, 
строит высказывания 

с учетом того, что 

партнер знает 
и понимает 

Разные виды работы 

в парах (группах) и рефлексия 
ситуаций непонимания. 

Проигрывание ситуаций 

и их рефлексия 

Действует 

в совместной игре 
по принципу 

«хочу — не хочу». 

Ориентируется 

в отношениях 

«правое/левое» 
применительно 

к другим людям 

Высказывает свою точк

у зрения. Встает 
на позицию другого 

человека (ориентирует
ся в отношениях 

«правое/левое» 

применительно 
к другим людям и т. п.) 

Выслушивает точки зрения 

других и предлагает свою 

Выслушивает 

и выделяет точки 
зрения разных людей, 

сопоставляет 
основания этих точек 

зрения, обосновывает 

и доказывает 
собственное мнение 

Допускает возможност

ь существования 
у собеседников различ

ных точек зрения, 

выделяет их основания 
(отличающиеся от собс

твенных) для оценки 

одного и того же 
предмета, сопоставляет 

основания этих точек 

Обсуждение неоднозначных 

и спорных вопросов 
по разным темам учебных 

предметов. Высказывание 
и согласование разных мнений 

при распределении поручений, 

ролей (определение 
компромиссного варианта). 

Рефлексия совместных 

действий 
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зрения, уважительно 

относится 

к их мнению, даже 
если не согласен с ним 

Обсуждает правила 

игры 
Выслушивает разные м

нения партнеров при 
работе в паре, малой 

группе, 

высказывает свое; 
ориентируется 

на мнение, которое 

поддержал учитель 
Договаривается 

о совместной деятельн

ости по интересам 

Сопоставляет разные мнения 

при работе в паре, малой 
группе и стремится 

к координации различных по

зиций в сотрудничестве 
Различает разные позиции 

партнеров по общению 

и деятельности (руководител
я группы, проверяющего, 

консультанта и т. п.) с помощ

ью учителя 

Сопоставляет разные м

нения и стремится 
к координации различн

ых позиций 

в сотрудничестве 
Различает разные пози

ции партнеров 

по общению 
и деятельности (руково

дителя группы, 

проверяющего, 
консультанта и т. п.) 

Учитывает 

и координирует 

в сотрудничестве 
позиции других людей, 

отличительные от собс

твенных 

Ориентируется 

на позицию партнера 

в общении 
и деятельности 

Сопоставление мнений 

партнеров по паре и группе, 
принятие согласованного 

со всеми решения. 

Использование памяток 
по координации позиций. 

Рефлексия хода 

совместной деятельности  

Запрос мнения партнера. 

Вопрос начинается со слов: 

«Правильно ли я тебя понял, 
что...?», «Ты считаешь, что...?», 

«Что ты предлагаешь?» 

Рефлексия ситуаций общения 

Высказывает свое 

мнение вида 

«согласен — 
не согласен» 

Высказывает свое мнен

ие вида «согласен — 

не согласен» 
с обоснованием 

Высказывает свое мнение 

с опорой на клише («я думаю, 

что...», «я считаю, что...») 

Формулирует 

и высказывает 

собственное мнение 
и позицию 

Формулирует 

и высказывает 

собственное мнение 
и позицию. 

Обосновывает 

и отстаивает 
собственную точку 

зрения 

Выражение 

и отстаивание своей точки 

зрения (ответ начинается 
со слов «я считаю», 

«я думаю»), участие в споре. 

Рефлексия ситуаций общения 

Договаривается 
в ролевых играх, 

конструировании и

 т. п., если это 
задано ролью. 

Обнаруживает 

проблемы 

Придерживается 
заданных правил 

работы в паре 

и группе под 
руководством учителя. 

Договаривается 

и приходит к общему 

Обсуждает под 
руководством учителя 

нормы, правила, порядок 

работы в паре и группе. 

Договаривается и приходит 

к общему решению 

в совместной деятельности в 

Принимает нормы 
и правила работы. 

Обсуждает спорные 

вопросы 
совместной деятельнос

ти, приходит к общему 

решению. 

Договаривается 
и приходит к общему 

решению 

в совместной деятельн
ости, в том 

числе в ситуации 

Работа 

в паре (группе) с распределение

м ролей, заданий. Выявление 

проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 

разрешения 

конфликта, принятие 
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в совместной игре, 

но действует по-

своему 

решению 

в совместной деятельн

ости (под 
руководством учителя) 

паре Договаривается 

и приходит к общему 

решению 
в совместной деятельн

ости 

столкновения 

интересов. 

П родуктивно 
содействует 

разрешению 

конфликтов 

решения и отслеживание его ре

ализации в урочной 

и внеурочной деятельности 

2. Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

Фантазирует вслух, 

играет звуками 

и словами, 

придумывает 

сказки 

Правильно 

выстраивает простое п

редложение в устной 

форме под 

руководством учителя 

Правильно выстраивает 

сложное предложение 

в устной и письменной 

форме под 

руководством учителя 

Грамотно строит 

высказывания в устной 

и письменной форме под 

руководством учителя 

Грамотно строит 

высказывания (в том 

числе вывод) в устно

й и письменной 

форме 

Анализ, заучивание 

и декламация образцов устной 
речи. Драматизация. 

Составление предложений. 

Формулирование вопросов 
к фрагментам текста, 

ко всему тексту. Рассказ 

по теме. Анализ устного ответа 
товарища 

 Выделяет 

в услышанном тексте-

повествовании 
понятное и непонятное. 

Задает элементарные в

опросы по сюжету 

Выделяет в услышанном 

тексте-описании понятное 

и непонятное. Задает 
вопросы по прослушанному 

тексту-описанию 

Выделяет в услышанном 

тексте-рассуждении 

понятное и непонятное. 
Задает вопросы 

по прослушанному 

тексту-рассуждению 

Выделяет 

в услышанном 

тексте (повествовани
и, описании, 

рассуждении) понятн

ое и непонятное. 
Формулирует 

вопрос о том, 

что непонятно 
в услышанном тексте 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов 

с помощью 

словаря, а также с помощью 
контекста. Формулирование 

вопросов 

Проявляет волевые 

качества, когда 
слушает сказки. 

Слушает речь, 

пока интересно 

Внимательно слушает, 

когда учитель читает 
сказки и короткие 

рассказы 

Внимательно слушает, когда 

учитель и дети читают 
рассказы, стихи, статьи, 

которые приближены 

к жизненным ситуациям 
ребенка 

Внимательно слушает, 

когда учитель и дети 
читают научно-

популярные статьи, 

былины, басни 

Концентрирует свое 

внимание при 
слушании 

Выполнение заданий 

на извлечение информации 

из текста, например поиск 

ответов на заданные вопросы 
по содержанию 

прослушанного. Поиск верных 

и неверных утверждений 
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по содержанию прослушанного 

Отвечает 

на прямые вопросы 

по прослушанному 
тексту 

Выбирает 

из предложенных 

высказываний те, 
которые содержатся 

в прослушанном тексте 

Выделяет среди 

предложенных высказываний 

истинные и ложные 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

услышанного 

Извлекает 

из услышанного 

текста информацию, 
которая дана в явном 

и неявном виде 

Выполнение заданий 

на извлечение информации 
из текста (фактов, слов, 

выражений). Выделение 

в тексте ключевых слов. Поиск 
верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного. Интерпретация 
услышанного в форме схемы, 

рисунка 

Выделяет главных 

героев 
произведения 

Односложно передает 

смысл прочитанного 

Среди предложенных 

вариантов высказываний 
находит главную мысль 

услышанного текста 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из услыш
анного текста 

в совместном 

обсуждении 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из усл
ышанного текста 

Определение авторской 

позиции. Формулировка 

главной мысли 

Объясняет явления 

природы 

и поступки людей 
на основе 

услышанного 

Высказывает простые с

уждения по поводу 

прослушанного текста 
без обоснования 

Выбирает из предложенных 

высказываний подходящий 

вывод по поводу 
услышанного 

Формулирует вывод 

на основе услышанного 

в совместной деятельнос
ти 

Формулирует 

выводы на основе 

услышанного 

Выбор подходящих выводов 

из предложенных вариантов. 

Формулирование своих  

выводов по прослушанному 

Раскладывает 

по порядку 
сюжетные 

картинки 
по прослушанным 

произведениям 

Раскладывает 

по порядку сюжетные 
картинки 

по прослушанным 
произведениям. 

Выбирает название 

текста 
из предложенных 

вариантов 

Делит прослушанный текст 

на смысловые 
части (перечисляет 

по порядку основные событи
я), под 

руководством взрослого 

озаглавливает части 

Составляет план 

прослушанного текста 
по памятке 

Составляет план 

текста (выделяет 
в прослушанном 

тексте ключевые сло
ва; делит текст 

на смысловые части; 

озаглавливает 
смысловые части 

текста) 

Определение хода развития 

событий в тексте. Деление 
текста по плану на части. 

Составление плана по памятке. 
Работа с деформированным 

текстом. Сворачивание 

высказывания в короткую 
фразу. Выбор заголовков для 

фрагмента текста 

из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана 
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Составляет рассказ 

с опорой на серию 

сюжетных картин 

Составляет рассказ 

на заданную тему 

по опорным словам, 
вопросам, серии 

сюжетных картин 

Составляет (продолжает) рас

сказ на заданную тему 

по опорным словам, 
вопросам, картинному плану 

Составляет (продолжает) 

рассказ на заданную тему 

по плану 

Когда 

излагает свои мысли 

(по заданному 
вопросу), 

придерживается 

темы. 
Когда 

излагает свои мысли 

(на заданную тему), 
придерживается опре

деленного плана 

Изложение заданного вопроса 

с опорой на сюжетные 

картины, ключевые слова. 
Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, 
с позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 
самостоятельно составленному 

плану. Пересказ какой-

либо одной сюжетной линии 
из параллельных. Анализ 

ошибок в высказываниях 

других учеников 
на соответствие теме. Анализ 

собственного изложения 

вопроса на соответствие теме 

(по ключу, готовым ответам 

или без них) 

3. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Спрашивает 
значение 

непонятных слов 

у взрослых 

Под 
руководством учителя 

обращается к словарю 

из учебника, сноскам 
для объяснения 

непонятных слов 

При работе в паре 
обращается к словарю, 

сноскам для объяснения 

непонятных слов 

Объясняет непонятные 
слова с помощью словаря 

Ориентируется 
в соответствующих 

возрасту словарях 

и справочниках. 
Объясняет 

непонятные слова 

с помощью 
контекста 

 

 Отвечает на вопросы 

по содержанию 
прочитанного текста, 

выбирает 

По вопросу находит 

в прочитанном тексте 
информацию, которая задана 

в явном виде 

Находит в тексте 

конкретные сведения, 
факты, которые заданы 

в явном виде 

Находит 

в письменном тексте 
конкретные 

сведения, факты, 

Поиск ответов на вопросы. 

Выполнение заданий 
на извлечение информации 

из текста (фактов, слов, 
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из предложенных 

высказываний те, 

которые содержатся 
в тексте 

которые заданы 

в явном виде. 

Использует 
формальные 

элементы 

текста (подзаголовки
, сноски и др.) для 

поиска нужной 

информации 

выражений). Поиск верных 

и неверных утверждений 

по содержанию прочитанного 
текста. Интерпретация 

прочитанного в форме плана, 

схемы, рисунка 

 Задает вопросы 

по содержанию 

учебного материала 

на основе 
вопросительных клише 

Задает вопросы 

по содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

Задает напарнику 

вопросы по содержанию 

учебного материала 

Задает вопросы 

по содержанию 

учебного материала 

Составление вопросительных 

предложений. Формулировка 

вопросов к абзацам текста, 

ко всему тексту 

 Выделяет 

в письменном тексте 
непонятные слова, 

выясняет у учителя 

значение непонятных 
слов 

Выделяет в письменном 

тексте-повествовании 
понятное и непонятное. 

Задает элементарные вопрос

ы по сюжету 

Выделяет в письменном 

тексте-описании 
понятное и непонятное. 

Задает вопросы 

по прочитанному тексту-
описанию 

Выделяет 

в письменном 
тексте (повествовани

и, описании, 

рассуждении) понятн
ое и непонятное. 

Формулирует 

вопрос о том, 
что непонятно 

Объяснение значения слов, 

словосочетаний, фраз. 
Объяснение непонятных слов 

с помощью 

словаря, а также исходя 
из контекста. Формулировка 

вопросов по содержанию 

прочитанного. 
Сопоставление разных ответов 

на один и тот же вопрос, 

нахождение истинных 
высказываний, их аргументаци

я 

 Отвечает на вопросы, 
которые заданы 

по тексту 

Определяет смысл, тему 
и главную мысль текста под 

руководством учителя 

Понимает смысл 
прочитанного, 

определяет тему 

и главную 
мысль (в сотрудничестве 

с одноклассниками) 

Определяет тему 
и главную мысль 

письменного текста 

Определение авторской 
позиции. Формулировка 

главной мысли 
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 Раскладывает 

сюжетные картинки 

по порядку. 
Выбирает название 

текста 

из предложенных 
вариантов 

Делит письменный текст 

на смысловые части, 

перечисляет 
по порядку основные событи

я (под 

руководством взрослого). 
Выделяет ключевые слова 

по наводящим вопросам 

Выделяет опорные слова. 

Восстанавливает 

деформированный план. 
Составляет план текста 

по памятке 

Составляет план 

текста (выделяет 

в прочитанном 
тексте ключевые сло

ва; делит текст 

на смысловые части; 
озаглавливает 

смысловые части 

текста) 

Определение хода развития 

событий в тексте. Деление 

текста по плану на части. 
Работа с деформированным 

текстом. Составление плана 

по памятке. Сворачивание 
высказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков для 

фрагмента текста 
из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана 

 Заносит 
в таблицу фактические 

данные, которые 

выбрал из текста 

Подбирает информацию, 
которая соответствует плану, 

схеме 

Отличает главную 
информацию от второсте

пенной. Задает 

основание, чтобы 
упорядочить 

информацию (под 

руководством учителя) 

Упорядочивает 
информацию 

по заданному 

основанию. 
Задает основание, 

чтобы упорядочить 

информацию 

Исправление ошибок 
на упорядочивание 

информации. Поиск оснований, 

по которым информация 
упорядочена. Упорядочивает 

информацию 

 Выделяет в тексте 

объект по заданным 

признакам 

Выделяет признаки, 

на основе которых можно 

сравнивать объекты 
в тексте (с помощью учителя) 

Сравнивает между собой 

объекты в тексте 

по заданным существенн
ым признакам 

Сравнивает между 

собой объекты 

в тексте и выделяет 
два-

три существенных пр

изнака. 
Сопоставляет 

информацию, 

которую получил 
из нескольких 

источников 

Нахождение признаков для 

сравнения объектов, выделение 

среди них существенных. 
Коррекция результатов 

сравнения, которое 

сделали разные ученики 

  Извлекает информацию, 
которая представлена 

Извлекает информацию, 
которая представлена 

Извлекает 
информацию, 

которая 

Поиск фраз в переносном 
значении. Установление связи 

между разными событиями, 
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в неявном виде (с помощью 

учителя) 

в неявном виде, 

по наводящим вопросам 

представлена 

в неявном виде. 

Понимает текст. 
Опирается не только 

на содержащуюся 

в нем информацию, 
но и на жанр, 

структуру, 

выразительные 
средства текста 

фактами. Поиск ответов 

на наводящие вопросы. Поиск 

в тексте художественных 
приемов (сравнение, эпитеты, 

олицетворения, мораль и т. п.) 

 «Читает» схемы слов, 

предложений, задач, 

схематический рисунок 

«Читает» простые схемы, 

извлекает информацию 

из таблицы, чтобы решить 
учебные задачи 

Извлекает информацию, 

которая 

представлена разными сп
особами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, 

диаграммы (с помощью 
учителя) 

Извлекает 

информацию, 

которая 
представлена разным

и способами: 

словесно, в виде 
таблицы, схемы, 

диаграммы 

Заполнение таблиц. Поиск 

информации в таблицах. 

Моделирование обложки 
произведения. Словесное 

рисование картин, 

иллюстрирование. Чтение 
готовых схем. Графическое 

рисование соотношения 

«схема — слова», «схема — 
предложения». Схематизация 

задач 

 Использует поисковый 
вид чтения (находит 

описание, слова 

героя и т. п.) в сотрудн
ичестве с учителем 

Использует различные виды 
чтения — изучающее, 

поисковое — 

в сотрудничестве с учителем 

Использует 
самостоятельно различн

ые виды чтения: 

изучающее, 
ознакомительное, 

поисковое (по заданному 

алгоритму) 

Использует различны
е виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, 
поисковое. 

Выбирает нужный 

вид чтения 
в соответствии с цель

ю чтения 

Чтение произведений 
на заданную тему. Поиск 

требуемой информации 

в тексте, книге. Определение 
жанра и вида текста 

4. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Пересказывает изв

естную ему сказку,

 небольшой расска
з 

Выполняет подробный 

пересказ с помощью 

наводящих вопросов, 
сюжетных картинок. 

Самостоятельно 

пересказывает небольш
ое по объему 

произведение 

Выполняет подробный 

пересказ небольшого по объе

му 
произведения (несложного 

в содержательном 

и лексическом 
отношении) по готовому или 

коллективно составленному 

плану 

Выполняет подробный 

пересказ прочитанного 

на основе 
самостоятельно 

составленного плана 

Выполняет 

подробный пересказ 

прочитанного 

Пересказ с опорой 

на картинки (план, ключевые с

лова). Творческий пересказ 
(от другого лица, с конца 

произведения, с позиции 

другого героя) 

  Вычленяет 

в тексте основные события, 

факты и кратко 

передает их последовательно
сть 

Составляет план, 

вычленяет основные соб

ытия и сведения в тексте. 

Кратко передает 
содержание текста 

по плану 

Выполняет краткий 

пересказ 

прочитанного 

Пересказ по готовому плану. 

Пересказ по плану, который 

составила группа. Пересказ 

по самостоятельно 
составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии 
из параллельных. 

Интерпретация текста в форме 

рисунка, схемы 

  Подбирает факты 

к общей идее текста. 

Выбирает из предложенных 
фактов те, которые 

соответствуют теме 

Устанавливает простые с

вязи между идеей текста 

и фактом (под 
руководством учителя) 

Соотносит факты 

с общей идеей 

текста, 
устанавливает прост

ые связи между 

ними (под 
руководством учител

я) 

Схематизация текста. Поиск 

ответов на вопросы 

по соотнесению фактов 
и общей идеи. Использование 

моделей типичных 

умозаключений 

  Находит в тексте примеры 
и факты, которые 

доказывают верность 

суждения (в сотрудничестве) 

Формулирует выводы 
при помощи наводящих 

вопросов. Выбирает 

верный вывод 
из предложенных 

Формулирует 
несложные выводы, 

основываясь 

на тексте. Находит 
аргументы, которые 

подтверждают вывод 

Выбор подходящего вывода 
из предложенных вариантов. 

Коррекция неверного или 

неполного вывода. Подбор 
фактов из текста, которые 

подтверждают вывод 
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вариантов, 

аргументирует выбор 

  Кратко передает тему 

прочитанного в устной 
форме 

Составляет «аннотацию», 

письменно отвечает 
на вопросы, которые 

задал учитель 

Составляет 

небольшие 
письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы 
о прочитанном 

 

5. Работа с текстом: оценка информации 

Высказывает свое 

отношение 
к героям 

произведения 

Высказывает свои суж

дения о прочитанном 
тексте без обоснования 

Высказывает оценочные 

суждения о прочитанном 
тексте по наводящим 

вопросам 

Высказывает 

и аргументирует свою то
чку зрения 

о прочитанном (в процес

се 
обсуждения с учителем 

и сверстниками). 

Определяет позицию 
автора 

Аргументирует свою 

точку зрения 
о прочитанном 

тексте. 

Соотносит позицию 
автора с собственной 

точкой зрения. 

Оценивает языковые 
особенности и структ

уру текста 

Выбор подходящих критериев 

оценки из предложенных 
вариантов. 

Формулирование своих критер

иев оценки. Выражение 
собственного отношения 

к прочитанному. 

Аргументация своих оценочны
х суждений о прочитанном. 

Сопоставление разных оценок, 

точек зрения о прочитанном. 
Поиск в тексте 

художественных 

приемов (сравнение, эпитеты, 
олицетворения, мораль и т. п.). 

Исправление и оценка 
деформированного текста. 

Изменение 

структуры небольшого текста, 
сравнение исходного и нового 

вариантов (желательно 

использовать ИКТ) 

 Соотносит 
иллюстрацию 

Соотносит иллюстрацию 
с содержанием текста 

Определяет место и роль 
иллюстративного ряда 

Определяет место 
и роль 
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с содержанием 

текста (с помощью 

учителя) 

в тексте (в сотрудничеств

е с учителем, 

одноклассниками) 

иллюстративного 

ряда в тексте 

  Находит несоответствия 
в тексте, 

исправляет их (коллективно) 

Обнаруживает неточные 
факты, сведения, 

отсутствие информации 

Сомневается 
в достоверности 

прочитанного. 

Выявляет 
достоверную 

информацию, 

работая с одним или 

несколькими 

источниками 

Работа с деформированными 
таблицами, текстами. 

Нахождение и исправление 

ошибок друг друга. 
Аргументация недостоверности 

прочитанной информации 
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2.2.4.Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапезавершения ими освоения 

программы начального общего 

образования.Этонеснимаетобязанностиучителяконтролироватьдинамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки.В этом случае 

полученные результаты не подлежат 

балльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, 

а не процесс деятельности. В задачу 

учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом 

случаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунадальнейшие успехи. При 

этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволятинтенсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязате

льнополучится»,ноотметкуможнопоставитьтольковтомслучае,еслиучебнаязадач

арешенасамостоятельноиправильно,т.е.возможноговоритьосформировавшемсяу

ниверсальномдействии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе 

«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпоклассам.Вкаждомклассепятиучебны

хпредметовначальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйяз

ык,математикаиокружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения»,в котором дан возможный вариант содержания всех групп 

УУДпокаждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределёнпропедевтичес

кийуровеньовладенияуниверсальнымидействиями, поскольку пока дети 

работают на предметныхучебных действиях, и только к концу второго года 

обученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство,физическаякультура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представленовразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспециальном 

разделе «Метапредметные результаты», их 

переченьдаётсянаконецобучениявначальнойшколе.Структуракаждого вида УУД 

дана в соответствии с требованиями ФГОС.Познавательные универсальные 

учебные действия включаютперечень базовых логических действий; базовых 

исследовательскихдействий;работусинформацией.КоммуникативныеУУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные 

со смысловым чтением и текстовойдеятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
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повествование). 

РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляис

амооценки.Представлентакжеотдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешнойсовместнойдеятельности. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающи

й мир 

Личностные  жизненное 

самоопределен

ие 

нравственноэтичес

кая ориентация 

смысло 

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 
Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 
Познавательски

еобщеучебные 
моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательски

е логические 
формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 
Коммуникативн
ые  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 
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деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

 

 

Предмет Формируемые УУД Предметные действия 

Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные 

действия 

Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в 

грамматической и 

синтаксической структуре 

русского языка 

Знаково-

символические 

действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова 

и предложения, графической 

формы букв. Разбор слова по 

составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

Логические действия 

анализа, сравнения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение 

речевых высказываний в устной 

и письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация 

таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного 

Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе 

личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоционально-
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действенной идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий персонажей 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей;  

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя;  

- умение устанавливать 

логическую причинно- 

следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 

 Регулятивные и 

познавательные 

Определение логической 

причинно-следственной 

последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с 

выделением существенной и 

дополнительной информации 

Коммуникативные 

умение: - умение 

понимать контекстную 

речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей - умение 

понимать контекстную 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;  

- воссоздание картины событий 

и поступков персонажей;  

- формулирование 

высказываний, речь с учётом 
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речь с учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том числе 

используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей. 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные средства. 

Математика  Познавательные 

действия: логические 

и алгоритмические 

знаково-

символические 

действия: замещение, 

кодирование, 

декодирование, а 

также планирование, 

моделирование. 

Формирование 

элементов системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приёма решения задач 

как универсального 

учебного действия 

Овладение различными 

математическими способами 

решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: 

понятиями, определениями 

терминов, правилами, 

формулами, логическими 

приемами и операциями, 

применение математических 

знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами 

и диаграммами, извлечение из 

них необходимой информации; 

выполнение действий с 

числами. Измерение длин, 

площадей 

Английский 

язык 

Коммуникативные 

действия:  

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики 

и синтаксиса 

 - развитию 

Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в диалоге. 

составление высказываний. 

Составление рассказов на 

определенную тему. 

Восприятие на слух речи 

собеседника. Изучение 

культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового 

материала. Личностные 
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письменной речи; 

 -формированию 

ориентации на 

партнёра, его 

высказывания, 

поведение, эмоцио 

нальные состояние и 

переживания; 

уважение интересов 

партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме 

универсальные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компе- тентности в 

межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; 

прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного 

текста; сочинение 

оригинального текста на основе 

плана) 

Окружающий 

мир 

Личностные 

универсальные 

действия – 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально-

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа 

жизни, понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни в интересах 

укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные 

Определение государственной 

символики Российской 

Федерации и своего региона, 

описание 

достопримечательностей 

столицы и родного края, 

определение на карте 

Российской Федерации, Москвы 

— столицы России, своего 

региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического 

времени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, 

ориентация в основных 

исторических событиях своего 

народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и 

России. Освоение элементарных 

норм адекватного 

природосообразного поведения; 

норм и правил 

взаимоотношений человека с 
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учебные действия. 

Логическими 

действиями: 

сравнение, подведение 

под понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных свойств; 

установления 

причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в 

том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного края 

другими людьми, социальными 

группами и сообществами; -

исследовательская и проектная 

деятельность; -поиск и работа с 

информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ 

Музыка  Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностносмысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы  жизни в 

поликультурном 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, 

решение художественно- 

практических задач 
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обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия на 

основе развития 

эмпатии; умения 

выявлять выраженные 

в музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и эмоции 

на основе творческого 

самовыражения 

Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия. 

Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений 

и объектов природного 

и социокультурного 

мира Регулятивные 

действия: 

целеполагание как 

формирование 

замысла, 

планирование и 

организация действий 

в соответствии с 

целью, умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи 

конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение 

элементов и предметов. 
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действий способу, 

внесение корректив на 

основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу. Личностные 

действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

Технология  Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия, 

коммуникативные  

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

 Моделирование, 

знаково-

символическая 

деятельность 

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса 

его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей) 

Регулятивные 

планирование, 

рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная 

отработка 

предметнопреобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

Коммуникативная 

компетентность, 

развитие 

планирующей и 

 Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 
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регулирующей 

функции речи 

формирование 

первоначальных 

элементов 

ИКТкомпетентности 

обучающихся 

Регулятивных 

действий, включая 

целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, составление 

плана действий и применение 

его для решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: 

мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 
Физическая культура Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

 • основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в мировом 

и отечественном 

спорте;  

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность;  

• развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

Освоение способов 

двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 
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стратегий совладания 

и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости;  

• освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Регулятивные 

действия: умения 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и внесение 

необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 Коммуникативные 

действия 

взаимодействие, 

ориентация на 

партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в 

командных видах 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, занятие 

спортом 
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спорта)  

 

Механизмы формирования УУД у обучающихся 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

УУД  Типы заданий 

личностные Посредством текстов 

учебника используется 

воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык 

как часть русской 

национальной культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием 

собственной речи 

Система речевых 

упражнений: 

 - свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

регулятивные Материал параграфов на 

этапе открытия нового 

знания специально 

структурирован так, чтобы 

можно было организовать 

на уроке открытие нового 

знания с использованием 

проблемно-диалогической 

технологии (введены 

описания проблемных 

ситуаций, даются 

мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с 

названием этапов урока и 

другие условные 

обозначения). 

Прочитай определение в 

рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с 

образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё 

ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают 

правило). Обобщение 

знаний. «Расскажи всё, что 

ты уже знаешь о глаголах, 

по плану …». «Составь 

самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, 

чтобы правильно 

поставить запятые в 

сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть …  

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить … 

 6. Поставить. …  
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Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся 

инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений Умение 

находить глаголы в речи. 

«Найди глаголы. Как 

будешь действовать? 

познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой 

информации. 

Наблюдение за ролью 

глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? … 

Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к 

опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому 

существительному как 

можно больше слов со 

значением действия». 

Новые знания о 

происхождении названия 

части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи 

(глагол) получила 19 такое 

название? … Как отличить 

глагол от других частей 

речи?». Выпиши глаголы, 

напиши вопросы к ним. 

Сделай вывод о том, 

какими частями речи могут 

быть однокоренные слова» 

Правила, определения и 

т.п. в виде графических 

схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных 

подсказок и ключей, 
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«иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или 

составляются детьми). 

«Что ты можешь 

рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 

5» 

коммуникативные Развиваются базовые 

умения различных видов 

речевой деятельности: 

говорения, слушания, 

чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, 

в том числе посредством 

технологии продуктивного 

чтения (формирования 

типа правильной 

читательской 

деятельности), как на 

уроках чтения, так и на 

уроках по другим 

предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая 

форма организации 

учебной деятельности 

детей, которая позволяет 

использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения 

в процессе решения 

учебных предметных 

проблем (задач) 

«Поработай над своей 

устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». 

Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою 

мысль нужно 

подтверждать примером». 

«Закончи и запиши 

предложения с прямой 

речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 

которыми обращаются 

друг к другу сказочные 

герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся 

употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: 

это слово выделяется 

запятыми» «Прочитай 

слова. Найди и выпиши 

слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами. Ты 

заметил какими? Прочитай 

их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета  

«Литературное чтение » 

УУД  Типы заданий 

личностные Оценивать и объяснять 

простые ситуации и 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции 

автора и со своей 

собственной.  

Задания:  

1) на интерпретацию 

текста;  

2) высказывание своего 

отношения к 

прочитанному с 

аргументацией;             

3) анализ характеров и 

поступков героев;                             

4) формулирование 

концептуальной 

информации текста. В чём 

мудрость этой сказки? Для 

чего писатель решил 

рассказать своим 

читателям эту историю? 

Регулятивные  На уроках происходит 

освоение технологии 

продуктивного чтения, 

которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом 

самостоятельного 

освоения текста (до 

начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Задания:  

1) на составление плана 

(план текста, план устного 

рассказа, план сочинения);                   

2) на проведение 

самопроверки; 

редактирования текста.  

На уроках происходит 

освоение технологии 

продуктивного чтения, 

которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом 

самостоятельного 

освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, 

после чтения). Ведущим 

приёмом анализа текста 

является диалог с автором, 

который предусматривает:              

1) нахождение в тексте 

прямых и скрытых 

авторских вопросов;    



1230 
 

 2) прогнозирование 

ответов;                                      

3) самопроверку по тексту. 

познавательные Развитие читательских 

умений обеспечивает 

технология 

формирования типа 

правильной 

читательской 

деятельности 

(продуктивного чтения), 

которая отражена в 

учебниках и тетрадях по 

литературному чтению. 

этап 1 (работа с текстом 

до чтения, на основе 

заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, 

иллюстрации) – 

обеспечивает развитие 

механизма 

прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом 

во время чтения) – 

обеспечивает 

интерпретацию текста 

учениками как результат 

изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – 

это развитие умений 

рефлексивного чтения в 

ходе выполнения 

творческих заданий 

коммуникативные Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Задания:  

1) слушание чтения 

(рассказа) учителя, 

фиксирование его темы, 

ключевых слов;  

2) подготовка устных 

рассказов (о литературных 

героях, о личных 

впечатлениях по следам 

прочитанного);                 

3) инсценирование и 

драматиза  ция;                

4) устное словесное 

рисование;                       5) 

творческий пересказ 

текста от лица разных 

героев-персонажей;                      

6) сочинение по личным 
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впечатлениям (3–4 кл.) и 

по прочитанному (4 кл.);  

7) интервью с писателем;  

8) письмо авторам 

учебника и др. 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика » 

 

УУД  Типы заданий 

личностные Все без исключения 

задания учебника 

ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только 

найти решение, но и 

обосновать его, 

основываясь только на 

фактах.  

Работа с математическим 

содержанием учит 

уважать и принимать 

чужое мнение, если оно 

обосновано. 

 Работа с задачами на 

историческом материале, 

относящемся к 

построению Российского 

государства в период 

XVII–XIX веков, 

подразумевает 

личностную оценку 

описанных реальных 

исторических 

персонажей и ценности 

личного вклада человека 

в создание больших 

человеческих сообществ 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…»  

 

 

Задачи и задания, 

названные «Не только 

математика» 

регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных 

заданий на развитие 

Текстовые задачи. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни 
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таких умений является 

текстовая задача, так как 

работа с ней полностью 

отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели (по 

П.Я. Гальперину). Работа 

над системой учебных 

заданий (учебной 

задачей). 

свою работу с работами 

других ребят». 

Проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и 

выводы рядом со значком 

«!» на жёлтом поле, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники 

учатся сверять свои 

действия с целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), авторские 

версии таких вопросов 

дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

познавательные Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального 

учебного действия.  

 

 

Широкое использование 

продуктивных заданий,  

 

 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

самостоятельному 

применению знаний в 

новой ситуации, т.е. 

сформировать 

познавательные 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание 

и их применение при 

решении предметных 

задач.  

Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», 

«Разбей на группы»,  

требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

«Найди истинное 

высказывание». 
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универсальные учебные 

действия 

Задания линий 

«Стохастика» и 

«Занимательные и 

нестандартные задачи» 

коммуникативные Задания на развитие 

устной научной речи.  

 

 

 

 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

 Система заданий, 

нацеленных на 

организацию общения 

учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: а) 

диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе 

(ученик – ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  

«Окружающий мир» 

 

УУД  Типы заданий 

личностные Одна из целей предмета – 

научить школьников 

объяснять своё 

отношение к миру. 

Умение оценивать 

простые ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции 

общепринятых 

нравственных правил. 

Умение осознавать себя 

гражданином России, 

 

 

 

 

На каких рисунках человек 

ведёт себя как разумное 

существо? Где он ведёт 

себя неразумно?  

 

 

Объясни, почему ты так 

считаешь. Объясни, что 

означают для тебя слова: 
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испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину.            

 

Умение оценивать 

простые ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции 

важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе 

«Моя Родина — Россия!». 

Сформулируй свои 

собственные правила 

здорового питания и 

объясни их смысл. 

регулятивные Формирование умения в 

высказывать своё 

предположение (версию) 

и определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; учиться 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, высказывать 

свою версию, пытаться 

предлагать способ ее 

проверки. При этом 

ученики обучаются 

работать по плану, сверяя 

свои действия с целью и 

при необходимости 

исправляя ошибки с 

помощью учителя 

Проблемные вопросы для 

обсуждения учениками. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, высказывать 

свою версию, пытаться 

предлагать способ ее 

проверки.  

Пример проблемной 

ситуации: «Где на земле 

теплее?» Лена: Теплее на 

юге. Там даже зимой 

жарко. Миша: А как же 

Южный полюс? Там ведь 

Антарктида! А ты как 

думаешь: где теплее? 

Пример проблемной 

ситуации: Лена: Клетки 

нашего тела такие нежные! 

Внутри тела они, наверное, 

хорошо себя чувствуют. А 

каково же приходится тем, 

которые снаружи?! Миша: 

Как раз на самой 

поверхности тела клеткам 

ничего не страшно: ведь 

они мёртвые. На какое 
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противоречие ты обратил 

внимание? (Что ожидала 

Лена и о чём ей рассказал 

Миша?) Какой возникает 

вопрос? Сравни свой 

вариант с авторским 

познавательные Одна из целей предмета - 

научить школьников 

объяснять окружающий 

мир. Какие свойства 

живых организмов мы 

можем обнаружить у 

неживых  

 

 

 

Умение сравнивать и 

группировать предметы.  

 

 

 

Умение наблюдать и 

делать самостоятельные 

выводы.  

 

 

 

 

Умение определять 

причины явлений, 

событий, делать выводы 

на основе обобщения 

знаний. 

Какие свойства живых 

организмов мы можем 

обнаружить у неживых  

предметов? А какими 

свойствами живых 

организмов они не 

обладают? Найди общие 

черты и различия в каждой 

паре рисунков. Лягушонок 

прыгал и кричал: «Я 

зелёный – значит, я 

растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? 

Представь, что ты попал на 

необитаемый остров. Как 

ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь 

стороны света?  

Представь, что ты 

ощущаешь все сигналы, 

поступающие от 

внутренних органов, и 

должен следить за их 

работой. Какие трудности и 

преимущества появились 

бы у тебя при этом? 

коммуникативные Система заданий, 

нацеленная на 

организацию общения в 

паре или группе 

учеников.  

 

 

 

 

Постройте город из 

кубиков. А теперь давайте 

поиграем в водителя и 

штурмана гоночной 

машины. Штурман 

прокладывает маршрут и 

объясняет водителю, куда 

он должен ехать. Давайте 

поиграем! Пусть один из 
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Умение совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Умение читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя). 

вас будет роботом, а 

другой – изобретателем. 

Проводим испытания: 

робот ищет спрятанный 

предмет. Испытатель 

подаёт ему команды – 

слова, обозначающие 

направления. Вопрос: 

Можно ли дойти до 

горизонта? Ответ: Дойти до 

горизонта нельзя: он всё 

время «убегает» от нас. Он 

даже не становится ближе, 

сколько бы мы ни шли. 

Значит, горизонт – это не 

край земли, а 

воображаемая линия. Земля 

за ней продолжается. 

Вопрос: Посмотри на 

мячик: ты видишь его 

«край». Переместится ли 

«край» мячика, если 

сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно 

быть и на земле, если мы 

идём по поверхности шара. 

Глядя на Луну – 

шарообразное небесное 

тело – люди стали 

догадываться, что и Земля 

имеет форму шара. Со 

временем этому нашлись 

доказательства. 

 

 

Приемы  формирования регулятивных УУД 

 

 1.«От слова к цели» 

Что формировать: умение ставить цель. 
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Как формировать: на доске – тема урока. Задание ученикам: «Объясните 

значение каждого слова с опорой на справочные пособия, которые есть в 

кабинете, а потом с опорой на свой жизненный опыт. Определите цель урока». 

Опорные глаголы, чтобы поставить цель: определить, узнать, научиться, 

выяснить, сравнить, проанализировать 

Что понадобится: справочные пособия. 

  2. «От классификации к цели» 

Что формировать: умение ставить цель. 

Как формировать: предложите школьникам для зрительного или слухового 

восприятия ряд слов, предметов, фигур, картинок, фотографий. Ряд нужно 

разделить на группы. Ученики сформулируют тему и цель урока, когда разделят 

объекты на группы. 

На уроках окружающего мира ученики работают с изображениями животных, 

которых им нужно сгруппировать и объяснить, по какому признаку они 

предлагают это сделать. Когда отвечают на вопрос, ученики выходят на тему и 

цель урока. Например, темы: «Дикие и домашние животные», «Кто кого ест. 

Типы питания животных». 

Такую же работу проведите с классификацией растений или когда изучаете 

дорожные знаки. Например, научиться определять, к какой группе дорожных 

знаков относится символ; понимать, как правильно действовать, когда увидел 

конкретный знак. Что понадобится: карточки со словами, предметами, 

фигурами; картинки, фотографии по теме урока. 

2. «От сравнения к цели»                                                                                                              

Что формировать: умение ставить цель 

Как формировать: предложите ученикам для зрительного или слухового 

восприятия ряд слов, предметов, фигур, картинок, фотографий. Их нужно 

сравнить. Школьники сравнивают объекты, находят те, которые можно 

объединить, исключают лишние. В зависимости от установки учителя дети 

отталкиваются от лишнего слова или от общего признака всех предметов. После 

– формулируют цель урока. 

На уроке окружающего мира школьникам предлагают найти лишнее: Байкал, 

Енисей, Волга, Амур, Лена. Далее ученики формулируют цель урока. 

Что понадобится: карточки со словами, предметами, фигурами; картинки, 

фотографии по теме урока. 

4. «От кластера к цели» 
Что формировать: умение ставить цель. 

Как формировать: предложите ученикам составить кластер: выделить 

смысловые единицы текста и графически оформить их в определенном порядке. 

Прием используйте, когда систематизируете информацию, до того, как ученики 

освоят основной материал. Выясните, что школьники знают по теме урока или 

занятия внеурочной деятельности, и начните составлять кластер. То, что ученики 

не знают, и будет целью урока или занятия. На следующем этапе учащиеся 
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исправляют и дополняют кластер. 

На уроке окружающего мира хорошо использовать прием, когда изучаете тему 

«Планеты Солнечной системы». На уроке русского языка – по теме «Части 

речи». 

Что понадобится: карточки с вопросами-подсказками. 

5. «От проблемной ситуации к цели» 
Что формировать: умение ставить цель. 

Как формировать: предложите ученикам проблемную ситуацию. Когда они 

столкнутся с ней, то поймут, что не решат проблему до тех пор, пока не получат 

новую информацию. Вы можете использовать недостаточные или избыточные, 

противоречивые, с заведомо допущенными ошибками исходные данные. 

Можно предъявить проблемную ситуацию в конце урока и предложить 

выполнить задание, которое невозможно сделать из-за того, что знаний 

недостаточно. Ученики самостоятельно обозначат проблемную ситуацию, тему 

и цель следующего урока. 

Что понадобится: карточки с проблемными ситуациями по теме следующего 

урока. 

6. «Таблица»Что формировать: умение планировать действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей, критическое мышление. 

Как формировать: используйте прием, когда работаете с разными видами 

текстов: научно-популярные, текстовые задачи. Предложите школьникам 

заполнить таблицу с графами: «Знаю», «Хочу узнать», «Узнал(а)», «Что осталось 

неизвестным». Графы «Знаю», «Хочу узнать» ученики заполняют до того, как 

прочитают или прослушают текст, графу «Узнал(а)» – во время того, как читают 

или слушают текст, графу «Что осталось неизвестным» – после. 

На уроке окружающего мира можно использовать прием, когда изучаете тему 

«Полезные ископаемые», а на уроке математики – когда ученики решают 

текстовые задачи. 

Что понадобится: карточки с текстами, карточки с таблицей с пустыми 

графами. 

7. «Ключевое слово» 
Что формировать: умение формулировать задачи. 

Как формировать: запишите на доске тему урока. Далее школьники составляют 

интеллект-карту. Предложите ученикам записать ключевые слова. При этом они 

должны отталкиваться от темы. 

Задание: «С опорой на ключевые слова сформулируйте вопросы, на которые нам 

предстоит ответить на уроке. Сформулируйте задачи урока. Слова-помощники: 

Что? Какой? Почему? Что общего? Чем отличается? Зачем? Где, для чего это 

может пригодиться?». 

Что понадобится: карточки со словами-помощниками. 

8. «Яркое пятно» 
Что формировать: умение принимать цель и задачи. 
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Как формировать: задача учителя – подобрать «яркое пятно», которое 

мотивирует учеников принять цель. Педагог должен так сформулировать 

вопросы, чтобы они вывели ученика на нее. Раздайте школьникам карточки с 

вопросами о «ярком пятне». С их помощью они определят цель и задачи урока. 

Прием с опорой на «яркое пятно» можно проводить фронтально, а можно в 

группах. 

Задание для урока математики: «Определите цель и задачи урока, когда 

посмотрите мультфильм "38 попугаев"». Учитель подводит учеников к тому, 

что: 

 чтобы измерить длину, нужно использовать различные измерительные 

инструменты; 

 в разных странах и в разные времена были ранее и существуют сейчас 

различные единицы длины; 

 нужно научиться соотносить различные единицы длины, принятые в одной 

системе; 

 нужно научиться использовать измерительные инструменты, выбирать 

оптимальный измерительный инструмент. 

Что понадобится: карточки с «ярким пятном» – рисунком, фотографией и 

вопросами к нему. Или выделенная цветом запись на доске, отрывок из фильма, 

мультфильма, эпиграф, отрывок из музыкального произведения. 

9. «Решаем учебную задачу» 
Что формировать: умение планировать действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Как формировать: когда определили цель урока или занятия внеурочной 

деятельности, ставите задачи и работаете с планом урока. Обсуждаете плюсы и 

минусы готового плана, работаете с избыточными или недостающими пунктами, 

с деформированным планом, составляете графический план урока из 

предложенных условных знаков. Также можно предложить подготовленным 

ученикам составить свой план решения учебной задачи. 

Что понадобится: карточки с планом решения учебной задачи. 

10. «Что за чем следует» 
Что формировать: умение составлять алгоритм действий, чтобы решить 

учебную задачу, корректировать алгоритм с недостающими или лишними 

шагами. 

Как формировать: задание для урока русского языка: «Составьте алгоритм 

выбора букв -И/-Е в окончании глагола в виде схемы, покажите, как применить 

алгоритм на конкретном примере». 

На уроке литературного чтения ученики работают с деформированным текстом, 

текстовым или картинным планом. 

На уроке математики – составляют алгоритм, как решить задачу. 

На уроке технологии ученики работают с технологическими картами, как 

изготовить оригами, мягкую игрушку, снежинку, аппликацию. 
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Задание для урока изобразительного искусства: «Пронумеруй рисунки в 

правильном порядке и расскажи, что нужно нарисовать сначала, что потом». 

На уроке окружающего мира по теме «Режим дня» можно дать задание: 

«Рассмотрите картинки и расскажите, что надо делать в первую очередь, во 

вторую, и т. д.». 

Во внеурочной деятельности – разложить карточки с фразами так, чтобы 

получился план беседы по телефону. 

Что понадобится: карточки с алгоритмами, карточки с заданиями. 

11. «Если бы я был учителем» 
Что формировать: умение планировать действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Как формировать: предложите ученикам представить, что они педагоги. Им 

надо объяснить всему классу тему урока, ход выполнения задания в устной 

форме. Ученики заранее планируют свои действия, а потом объясняют 

одноклассникам тему или задание. Учитель сможет выявить ошибки, трудности, 

неточные объяснения ученика и откорректировать их. 

Что понадобится: карточки с планом решения учебной задачи. 

12. «Рефлексия» 
Что формировать: умение оценивать свои действия, определять причины 

успешности и неуспешности деятельности. 

Как формировать: ученики анализируют на этапе рефлексии свои действия и 

отвечают на вопросы: 

1. На уроке я узнал… 

2. Теперь я могу… 

3. Я научился… 

4. У меня получилось, потому что… 

5. Я понял, что… 

6. Я почувствовал… 

7. Мне было сложно, потому что… 

8. Мне было интересно… 

9. Меня удивило… 

10. Я попробую… 

11. Мне необходимо… 

12. Мне захотелось… 

Что понадобится:  листы с вопросами. 

13. «Да и нет. Согласен, не согласен» 
Что формировать: умение ставить цель, осуществлять итоговый контроль. 

Как формировать: предложите ученикам утверждения по теме. Ученики 

на основе своего опыта соглашаются с утверждениями или оспаривают 

их, а на основании утверждений ставят цель урока. На этапе рефлексии 

дети возвращаются к приему, чтобы прояснить, какие из утверждений 

были верными, а что нужно корректировать. Школьники исправляют 
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ошибки. 

На уроке русского языка по теме «Имя существительное как часть речи» 

предложите ученикам заполнить таблицу 

 

Утверждения Начало урока Рефлексия 

Имя существительное – это самостоятельная 

часть речи, обозначающая предмет, лицо или 

какое-либо явление действительности 

Согласен Да 

Начальной формой имен существительных 

является форма родительного падежа 

единственного числа 

Не согласен Нет 

Имя существительное отвечает на вопросы: 

«Кто? Что?» 
Согласен Да 

В предложении имя существительное чаще всего 

выступает в роли сказуемого, но может 

употребляться в роли других членов 

предложения 

Согласен Нет 

Имена существительные обладают постоянными 

и непостоянными морфологическими 

признаками 

Не согласен Да 

Что понадобится: карточки, таблицы по теме. 

14. «Знаю – забыл – хочу узнать» 
Что формировать: умение проводить итоговый и пошаговый контроль, 

корректировать действия, соотносить полученный результат с эталоном. 

Как формировать: когда ученик выполняет учебную задачу, он может сверять 

свои результаты с эталоном, словарем или ключом. Можно организовать парную 

работу с взаимопроверкой по эталону. 

Что понадобится: словари, карточки с ключом или эталоном. 

15. «Найди ошибку» 
Что формировать: умение проводить итоговый и пошаговый контроль, 

корректировать действия. 

Как формировать: предложите ученикам текст с ошибочной информацией. 

Информация должна быть явной, то есть школьники могут быстро и легко ее 

обнаружить и опираться при этом на знания и личный опыт. Также включите в 

текст неявную ошибочную информацию, чтобы ее можно было найти, только 

когда дети изучат новый материал. 

В предложенном тексте ученики пытаются найти ошибки, озвучить их и 
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аргументировать выводы. Когда изучили новую тему, они возвращаются к 

тексту и исправляют те ошибки, которые не обнаружили вначале. 

Что понадобится: карточки с текстом. 

16. «От маршрутной карты к цели» 
Что формировать: умение принимать цель. 

Как формировать: предложите ученикам ознакомиться с маршрутом, как они 

будут изучать новую тему. Обратите внимание на ресурсы, чтобы успешно 

освоить содержание темы, требования к результатам. Акцентируйте внимание 

на том, что нового школьники узнают, чему научатся, чему получат возможность 

научиться, что нужно актуализировать, чтобы успешно освоить тему. Затем 

предложите сформулировать собственную цель урока. 

Что понадобится: маршрутные карты. 

 

Формирование универсальных учебных действий «работа с 

информацией» 

Русский язык 

УУД Варианты как 

формировать 

Инструменты, 

которые помогут 

 1 класс  

Выбирать источник 

получения информации: 

уточнять написание 

слова по 

орфографическому 

словарикуучебника; 

место ударения в слове 

по перечнюслов, 

отрабатываемых в 

учебнике 

– На уроке 
познакомитьученико
в с орфографическим 
словариком 
учебника; 
провести небольшой 
диктант из пяти слов, 
которые есть в 
орфографическом 
словарике; дать 
детям задание перед 
сдачей 
работпроверить 
написание слов. 
– Дать ученикам 
задание 
расставитьударение в 
парах слов: «торт – 
торты»,«бант – 

1. Печатные 
учебные пособия, 
орфографический 
словарик в 
учебнике. 
2. Образовательные 
платформы, 
например, 
программа 
«Русский язык» 
РЭШ, 70-й урок 1-го 
класса 
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банты», «еж – ежи», 
«нож – но 
жи», «заяц – зайцы», 
«палец – пальцы», 
по желанию – 
выполнить в РЭШ или 
на любом онлайн-
тренажере по 
возрасту 

Анализировать 

графическую 

информацию – модели 

звукового составаслова 

– Дать ученикам 

задание записать 

слова,которым 

соответствует звуковое 

обозначение [ч'орный'], 

[ч'о 2 порный'] и др., по 

желанию – выполнить 

в РЭШ или на 

любомонлайн-

тренажере по возрасту 

1. Печатные 
учебные пособия, 
орфографический 
словарик в 
учебнике. 
2. Образовательные 
платформы, 
например, 
программа «Русский 
язык» 
РЭШ, 80-й урок 1-го 
класса 

Самостоятельно 

создавать модели 

звукового состава слова 

– Дать ученикам задание 

записать модель 

звукового состава слова к 

словам «деревня», 

«друзья», «портфель», 

«авиация»,«фортепиано» 

1. Печатные 
учебные пособия, 
орфографический 
словарик в 
учебнике. 

 2 класс  

Выбирать источник 

получения информации: 

нужный словарь 

учебника для получения 

информации 

– Дать ученикам 

домашнее задание 

подобрать по 10 

синонимов и антонимов 

к словам «молодой», 

«побеждать»; узнать 

значение и страну 

происхождения слов 

«абажур», «аноним»; 

поставить ударение в 

словах «договор», 

«каталог» и др.;                    

для каждой задачи 

1. Печатные и онлайн-

версии толковых 

словарей Ожегова, 

Ушакова, Даля, а также 

«Толкового словаря 

иностранных слов».                         

2. Печатные и онлайн-

версии словарей 

синонимов и 

антонимов.                    

3. Печатные и онлайн-

версии орфоэпических 

словарей 
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выбрать подходящий 

словарь 

Устанавливать с 

помощью словаря 

значения многозначных 

слов 

– Дать ученикам 

домашнее задание найти 

в толковых словарях и 

выписать все значения 

многозначных слов, 

например: «спутник», 

«рукав», «ключ».– Дать 

ученикам домашнее 

задание придумать как 

минимум пять слов, у 

которыхбольше одного 

значения, и презентовать 

их значения на уроке 

1. Печатные и онлайн-

версии толковых 

словарейОжегова, 

Ушакова, Даля 

Согласно заданному 

алгоритму находить в 

предложенном 

источнике информацию, 

представленную в 

явном виде 

– Дать детям домашнее 

задание выписать все 

незнакомые слова из 

заданного фрагмента 

текста и найти их 

значения в толковых 

словарях.                           

– Предложить детям 

перечень слов вида 

«домашний», «домино» и 

др., дать задание 

выделить слова с корнем 

«дом» 

1. Печатные и онлайн-

версии толковых 

словарей Ожегова, 

Ушакова, Даля.        

2.Образовательные 

платформы, например, 

программа «Русский 

язык» РЭШ, 29-й урок 

2-го класса 

Анализировать 

текстовую, 

графическуюи звуковую 

информациюв 

соответствии с 

учебнойзадачей; 

«читать» информацию, 

представленнуюв схеме, 

таблице 

– Дать ученикам 

домашнее 

заданиеоткорректировать 

тексты с 

нарушеннымпорядком 

абзацев, которые они 

записали в рамках 

диктанта, и подобрать к 

нимзаголовки; привести 

пример короткоготекста 

с нарушенным порядком 

абзацевна уроке устно и 

1. Печатные учебные 

пособия.2. 

Образовательныеплатф

ормы, 

например,программа 

«Русский язык»РЭШ, 

52-й урок 2-го класса 
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дать ученикам 

задачупредложить 

способы 

скорректироватьтекст.–

 Предложить детям 

распределить согласные 

звуки по четырем 

столбцам 

таблицы«глухие мягкие», 

«глухие твердые», 

«звонкие мягкие», 

«звонкие твердые».–

 Предложить детям 

выполнить 

буквеннуюзапись слов 

[ут`ук], [сал`ут] и др. 

С помощью учителяна 

уроках русского 

языкасоздавать схемы, 

таблицы для 

представленияинформац

ии 

– Предложить детям 

составить 

таблицу:распределить 

содержание небольшого 

текстапо строкам второго 

столбца таблицы, гдев 

строках первого столбца 

указаны частитекста 

«начало», «основная 

часть текста»«концовка»; 

по желанию – выполнить 

в РЭШили на любом 

онлайн-тренажере по 

возрасту. 

– Предложить детям 

потренироватьсясоставля

ть звуковые схемы слов, 

сравниватьих с 

буквенным составом, в 

том числе с учетом 

функций букв е, ё, ю, я 

1. 

Образовательныеплатф

ормы, 

например,программа 

«Русский язык»РЭШ, 8-

й урок 2-го класса.2. 

Варианты для 

демонстрации таблицы: 

MicrosoftWord, Excel, 

PowerPoint 

илироссийские аналоги 

приналичии доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис» 
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 3 класс  

Выбирать источник 

получения информации 

привыполнении мини-

исследования 

– Дать ученикам 

домашнее задание 

провести мини-

исследование: 

проанализироватьдве 

басни И.А. Крылова на 

выбор. Определить, 

какие типы текста есть в 

каждойиз них, какие 

преобладают, и 

сделатьвывод о том, 

какой тип текста 

являетсяключевым для 

жанра 

1. Печатные учебные 

пособия и 

хрестоматии.2. 

Глобальный поиск в 

поисковой системе, 

например,в «Яндексе» 

или «Рамблере», строго 

под 

контролевзрослого.3. 

Печатные и онлайн-

версии толковых 

словарейОжегова, 

Ушакова, Даля 

Анализировать 

текстовую, 

графическую,звуковую 

информациюв 

соответствии с 

учебнойзадачей 

– Дать детям задание 

письменно 

изложитьсмысл басни 

Л.Н. Толстого, 

например,«Волк и 

ягненок».– В ходе 

проверочной работы 

предложитьученикам 

соотнести схемы состава 

слова«приставка – 

корень», «корень – 

суффикс» и «приставка – 

корень – суффикс»с 

набором слов 

1. Печатные учебные 

пособия и 

хрестоматии.2. 

Образовательные он-

лайн-платформы на 

выбор 

Самостоятельно 

создавать схемы, 

таблицы 

дляпредставления 

информации как 

результатнаблюдения за 

языковыми единицами 

– Дать детям задание 

заполнить таблицус 

видами речи «устная – 

письменная –

внутренняя» глаголами 

из списка; 

отдельновыписать 

действия, которые не 

относятсяк видам речи.–

1. 

Образовательныеплатф

ормы, 

например,программа 

«Русский язык»РЭШ, 1-

й урок 3-го класса.2. 

Печатные учебные 

пособия и хрестоматии 



1247 
 

 Дать ученикам 

домашнее задание 

дополнить таблицу с 

видами речи как 

минимумпятью другими 

глаголами из 

произведенийА.С. Пушк

ина, указать 

произведение – источник 

глаголов 

 4 класс  

Выбирать 

источникполучения 

информации,работать со 

словарями,справочника

ми в 

поискахинформации, 

необходимой для 

решения учебно-

практической задачи; 

находить 

дополнительнуюинформ

ацию, 

используясправочники 

и словари 

– Дать детям домашнее 

задание составить доклад 

на тему «Как речь 

показываетобщую 

культуру человека» с 

примерамивысказываний 

исторических 

личностей.– Дать детям 

домашнее задание 

сформулировать и 

описать назначение 

справочного аппарата 

учебника русского 

языка:оглавления, списка 

условных обозначений; 

справочных материалов, 

списка литературы 

1. Печатные учебные 

пособия и 

хрестоматии.2. 

Печатные и онлайн-

версии толковых 

словарейОжегова, 

Ушакова, Даля,а также 

справочников.3. 

Глобальный поиск в 

поисковой системе, 

например,в «Яндексе» 

или «Рамблере», строго 

под контролевзрослого 

Распознавать 

достоверную и 

недостовернуюинформа

цию самостоятельно 

или на 

основаниипредложенно

го учителемспособа ее 

проверки 

– Предложить ученикам 

текст с ошибкамив 

написании и смысловом 

употреблениислов, дать 

домашнее задание 

исправитьошибки и 

предложить обоснование 

исправлений на основе 

словарей и учебников 

1. Печатные учебные 

пособия и 

хрестоматии.2. 

Печатные и онлайн-

версии толковых 

словарейОжегова, 

Ушакова, Даля,а также 

справочников 
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Соблюдать с 

помощьвзрослых 

(педагогических 

работников,родителей) 

элементарныеправила 

информационной 

безопасности при 

поиске информации в 

сетиИнтернет 

– Ознакомить учеников с 

памяткой с правилами 

безопасного 

использования 

интернета: не посещать 

незнакомых ресурсовв 

школьной сети, не 

устанавливать стороннее 

ПО и др. 

1. Рекомендации по 

инфор-мационной 

безопасностидетей 

Самостоятельно 

создавать схемы, 

таблицы 

дляпредставления 

информации 

– Дать детям домашнее 

задание 

назватьпостоянные 

морфологические 

признакизаданного 

слова, назвать 

непостоянныеморфологи

ческие признаки – число, 

падеж, представить 

информацию в виде 

схемы; изменить 

заданное слово по 

падежам,представить 

информацию в виде 

таблицы 

1. Образовательные 

платформы, например, 

программа «Русский 

язык» РЭШ,43-й урок 

4-го класса.2. Печатные 

учебные пособия и 

хрестоматии 

 

Литературное чтение 

УУД Варианты как 

формировать 

Инструменты, 

которые 

помогут 

 1 класс  

Понимать, что 

текстпроизведения 

можетбыть представлен в 

иллюстрациях, 

различныхвидах 

– Показать детям 

произведения устного 

народного творчества, в 

том числе пословицыи 

загадки, в виде 

1. Печатные учебные 

пособия.2. Задания на 

образовательных 

платформах, 

например,из 
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зрительного искусства 

(фильм, спектакльи т. д.) 

иллюстраций, 

комиксовиз учебных 

пособий. Предложить 

разгадатьзагадки и 

объяснить смысл 

пословиц. 

– Дополнить уроки по 

произведениямсогласно 

программе, например, 

фольклорным и 

авторским 

произведениям о 

чудесахи фантазии, 

фрагментами м/ф, 

детскихспектаклей и 

кинокартин 

программы 

«Литературное 

чтение» РЭШ. 

3. Сайты с 

функциейпросмотра 

видеороликов,наприм

ер «Рутьюб» 

или«ВКонтакте» 

Соотносить иллюстрациюс 

текстом 

произведения,читать 

отрывки из текста,которые 

соответствуютиллюстрации 

– Дать задание 

подобрать или 

нарисоватьсамостоятел

ьно иллюстрации для 

четверостишия, которое 

ученики заучили 

наизусть,о Родине, 

детях, семье или родной 

природе. Устроить 

публичные чтения 

четверостиший с 

демонстрацией 

иллюстрацийпо ходу 

текста – на бумажных 

носителяхили слайд-

шоу.– Показать 

ученикам серию 

слайдов из 

трехиллюстраций по 

народным и 

литературнымсказкам, 

дать задание составить 

высказывания по 

1. Глобальный 

поискпо 

изображениям в 

поисковой системе, 

например,в 

«Яндексе» или 

«Рамблере», строго 

под 

контролемвзрослого.

2. Microsoft 

PowerPoint 

илироссийские 

аналоги приналичии 

доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис» 
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содержанию 

произведений 

 2 класс  

Соотносить иллюстрации с 

текстом произведения 

– Предложить ученикам 

подборку иллюстраций 

к произведениям 

программ 1-го и 2-го 

класса на распечатках 

или на слайдах. В 

форме викторины 

предложить детям 

угадать произведения.        

– В рамках классного 

часа показать ученикам 

мультфильм или 

детский спектакльс 

субтитрами 

1. Microsoft 

PowerPoint 

илироссийские 

аналоги приналичии 

доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис».2. Сайты 

с 

функциейпросмотра 

видеороликов,наприм

ер «Рутьюб» 

или«ВКонтакте» 

Ориентироватьсяв 

содержании книги,каталоге, 

выбиратькнигу по автору, 

каталогу на основе 

рекомендованного списка 

– На уроках чередовать 

задания: 

открытьхрестоматию на 

определенной 

странице;на 

определенном 

произведении; на 

произведении 

определенного автора в 

соответствии с 

содержанием; на 

определеннойглаве 

произведения– 

Составить картотеку с 

перечнем 

рекомендованных книг. 

Раздать картотеки 

ученикам. Дать 

домашнее задание 

подготовитьустный 

доклад о содержании 

1. Печатные учебные 

пособия 

ихрестоматии.2. Веб-

страница с 

планомуроков 

программы 

«Литературное 

чтение» РЭШ,2-й 

класс 
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одной из книгв 

картотеке на выбор (5 

предложений) 

По информации, 

представленной в 

оглавлении,в иллюстрациях 

предполагать тему и 

содержаниекниги 

– Предложить ученикам 

подборку иллюстраций 

к произведениям 

программ1-го и 2-го 

класса на распечатках 

илина слайдах. В форме 

викторины предложить 

детям угадать 

произведения.– 

Показать детям 

обложки сказок, 

которые объединены 

общей 

тематическойосновой, 

например, обложки 

книг «Золотая рыбка» и 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина. 

Предложить 

угадатьразличия 

сюжета по обложке. В 

рамкахбеседы обсудить 

фольклорную 

основуавторских 

сказок.– На уроке дать 

задание ученикам 

предположить ход 

сюжета книг о 

НезнайкеН.Н. Носова 

по оглавлению 

1. Печатные учебные 

пособия и 

хрестоматии.2. 

Microsoft PowerPoint 

илироссийские 

аналоги приналичии 

доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис» 

Пользоваться словарямидля 

уточнения 

значениянезнакомого слова 

– Продемонстрировать 

ученикам 

основныесловари 

русского языка в 

печатной и онлайн-

версиях. Показать на 

1. Печатные 

словари.2. Онлайн-

версии 

орфографического 

словаря, толковых 

словарей 
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уроке, как 

имипользоваться на 

примере слова 

«знание».– Дать 

задание найти в 

толковых 

словаряхзначения слов 

«Родина», «народ», 

«фольклор», «культура» 

и др. 

Ожегова,Ушакова, 

Даля 

 3 класс  

Сравнивать 

информацисловесную 

(текст), 

графическую/изобразительн

ую 

(иллюстрация), звуковую 

(музыкальное 

произведение) 

– На уроке предложить 

детям послушать 

народные песни. 

Обсудить чувства, 

которые рождают 

песни, и их темы. 

Обсудитьс детьми, как 

описание картин 

природыстановятся 

способом рассказать в 

песнео родной земле.– 

В рамках классного 

часа посмотретьм/ф по 

пройденному 

произведению и 

обсудить, какое 

настроение передает 

музыка,как зрители 

узнают о чувствах 

героев приповоротах 

сюжета – по 

выражениям 

лиц,звукам, цветовым 

решениям 

1. Аудиозаписи 

народныхпесен.2. 

Сайты с 

функциейпросмотра 

видеороликов,наприм

ер «Рутьюб» 

или«ВКонтакте» 

Подбирать иллюстрации к 

тексту, 

соотноситьпроизведения 

– Дать ученикам 

домашнее 

заданиеподобрать 

1. Официальный сайт 

Третьяковской 

галереи.2. Печатные 
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литературы и 

изобразительногоискусства 

по тематике,настроению, 

средствамвыразительности 

пейзаж, который 

иллюстрирует 

лирическое 

произведение, – на 

выбориз картотеки с 

перечнем 

рекомендованных книг. 

Затем на уроке 

обсудить 

типывыразительных 

средств: какие 

используютхудожники, 

а какие писатели 

художественные 

альбомы 

Выбирать книгу в 

библиотеке в соответствиис 

учебной задачей; 

составлять аннотацию 

– Дать ученикам 

домашнее задание 

самостоятельно 

подобрать и выучить 

стихотворение о родной 

природе.– Дать 

ученикам домашнее 

задание подготовить 

сообщение о 

содержании одногоиз 

произведений из списка 

рекомендованной 

литературы и 

представить его в 

видепрезентации из 

двух-трех слайдов, где 

на обложке – название 

доклада, а на 

слайдахкраткая 

аннотация к 

произведению 

4 класс 

1. Печатные 

хрестоматии,а также 

печатные или 

виртуальные 

сборники 

русскихпоэтов.2. 

Microsoft PowerPoint 

илироссийские 

аналоги приналичии 

доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис» 

Использовать справочную 

информацию для получения 

дополнительнойинформаци

– Дать ученикам 

домашнее задание 

выписать незнакомые 

1. Печатные учебные 

пособия, хрестоматии 

и словари.2. Онлайн-
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и в соответствии с учебной 

задачей 

слова в 

произведенииМ.Ю. 

Лермонтова из списка 

рекомендованной 

литературы и найти их 

значение.– Дать 

ученикам домашнее 

задание подобрать 

подходящие пословицы 

к баснямИ.А. Крылова 

и определить их 

значение 

версии 

толковыхсловарей, 

историко-

этимологического 

словаря, словаря 

пословиц и 

поговорок 

Характеризовать книгупо ее 

элементам (обложка, 

оглавление,аннотация, 

предисловие,иллюстрации, 

примечания и др.) 

– Дать ученикам 

домашнее 

заданиесоставить 

таблицу с 

характеристикамидетск

ой книги из домашней 

библиотеки,где в 

первом столбце – 

названия 

характеристик, во 

втором – их краткое 

описание,а в третьем – 

оценка соответствия 

содержанию 

произведения 

1. Microsoft Excel 

илироссийские 

аналоги приналичии 

доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис» 

Выбирать книгу в 

библиотеке в соответствиис 

учебной задачей; 

составлять аннотацию 

– Дать ученикам 

домашнее задание 

самостоятельно 

подобрать и выучить 

басню на выбор,в 

соответствии с 

определенным 

качествомгероя – 

например, храбрость, 

гордыня, лень.– Дать 

ученикам домашнее 

задание составить 

1. Печатные и 

виртуальные 

хрестоматии.                                   

2. Для схем: Microsoft 

PowerPoint или 

российские аналоги 

при наличии доступа 

у школы, например, 

ПО «МойОфи»с 
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схему 

взаимоотношений или 

взаимодействий героев 

литературных сказок на 

выбор 

 

Математика  

УУД Варианты как 

формировать 

Инструменты, 

которые 

помогут 

 1 класс  

Понимать, что 

математические явления 

могут быть 

представлены с 

помощью разных 

средств:текст, числовая 

запись,таблица, 

рисунок, схема 

– Продемонстрировать 

ученикам 

таблицысложения и 

вычитания с числом по 

темеурока; продублировать 

отдельные выражения из 

таблиц в виде отрезков по 

принципу«синий отрезок 

короче зеленого на 

трисантиметра».– Дать 

ученикам задание 

подобрать числовые 

равенства к рисункам, на 

которыхизображены 

несколько объектов, 

частьиз которых 

зачеркнута; озвучить 

равенства 

1. Печатные учебные 

пособия и рабочие 

тетради.2. 

Образовательные 

платформы, 

например, программа 

«Математика» 

РЭШ,24-й урок 1-го 

класса 

Читать таблицу, 

извлекатьинформацию, 

представленную в 

табличнойформе 

– Продемонстрировать 

ученикам таблицусложения 

однозначных чисел с 

переходомчерез десяток; 

предложить 

проанализировать, как 

1. Печатные учебные 

пособия и рабочие 

тетради.2. 

Образовательные 

платформы, 

например, программа 
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изменяются слагаемые в 

столбцахи суммы в 

строках.– Дать ученикам 

задание с помощью 

таблицы сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

вставить пропущенные 

слагаемые в примерах 

вида8 +  = 13 

«Математика» 

РЭШ,60-й урок 1-го 

класса 

 2 класс  

Извлекать и 

использоватьинформаци

ю, представленную в 

текстовой,графической 

(рисунок,схема, 

таблица) 

форме,заполнять 

таблицы 

 

– Составить таблицу 

умножения числа 2на 

основе рисунка с десятью 

парами объектов, для этого 

последовательно их 

просуммировать – по 

желанию, с 

помощьюобучающего 

видео.– Дать ученикам 

домашнее задание 

составить краткую запись и 

схематическийчертеж к 

задачам, в которых нужно 

найти неизвестное 

вычитаемое или 

неизвестноеуменьшаемое 

1. Печатные учебные 

пособия и рабочие 

тетради.2. 

Образовательные 

платформы, 

например,программа 

«Математика»РЭШ, 

11-й и 62-й уроки2-го 

класса 

Устанавливать 

логикуперебора 

вариантов для решения 

простейшихкомбинатор

ных задач 

 

– Дать ученикам домашнее 

заданиезаписать все 

возможные варианты 

двузначных чисел из трех 

чисел, например 2, 5, 8.– 

Дать ученикам задание в 

группах придумать по 

комбинаторной задаче и 

презентовать результат 

классу на доске; 

1. Печатные 

учебные пособия и 

рабочие тетради 
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совместнорешить задачи с 

помощью дерева выбора 

Дополнять 

модели(схемы, 

изображения)готовыми 

числовымиданными 

– Потренировать с детьми 

умение измерятьдлину 

ломаной линии с помощью 

линейки,подписывать 

отрезки и высчитывать 

общуюдлину ломаной.– 

Потренировать с детьми 

умение раскладывать 

двузначные числа на сумму 

разрядных слагаемых 

вида53 =  +  

1. Печатные учебные 

пособия и рабочие 

тетради.2. 

Образовательные 

платформы, 

например, программа 

«Математика» 

РЭШ,8-й и 13-й 

уроки 2-го класса 

 3 класс  

Читать 

информацию,представле

нную в разныхформах 

– Совместно с детьми 

провести в классемини-

исследование на тему того, 

кто какоевремя года любит; 

представить результатв 

виде таблицы и столбчатой 

диаграммына доске и по 

возможности на 

компьютере 

1. Microsoft 

Excel,PowerPoint или 

российскиеаналоги 

при наличии доступа 

у школы, например, 

ПО «МойОфис» 

Извлекать и 

интерпретировать 

числовые 

данные,представленные 

в таблице, на диаграмме 

– Дать ученикам домашнее 

задание найтив 

окружающем мире и 

сфотографироватьчисловые 

данные, которые 

представленыв таблице, 

например, расписание 

автобусов,режим работы и 

др.; на уроке представить 

результат исследования и 

совместнообсудить, какие 

таблицы можно 

встретитьна улице, в 

учреждениях, в Интернете 

1. Глобальный поиск 

в поисковой системе, 

например,в 

«Яндексе» или 

«Рамблере», строго 

под 

контролемвзрослого 
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и какони помогают 

воспринимать 

информацию.– Дать 

ученикам домашнее 

заданиепровести мини-

исследование: на основе 

диаграммы годового 

распределенияосадков 

вашего региона сделать 

выводо том, в каком месяце 

выпадает большевсего 

осадков, в каком – меньше 

и сколькоосадков ожидать 

в текущем месяце 

Заполнять 

таблицысложения и 

умножения,дополнять 

даннымичертеж 

– Совместно с детьми 

составить 

таблицуумножения числа 4 

по алгоритму, например,на 

основе обучающего видео 

РЭШ.– Дать ученикам 

домашнее задание 

измерить стороны 

треугольников и на 

основанииизмерений 

отнести их к 

равносторонним,разностор

онним, равнобедренным 

1. Печатные учебные 

пособия и рабочие 

тетради.                                     

2.. Образовательные 

платформы, 

например, программа 

«Математика» 

РЭШ,12-й и 61-й 

уроки 3-го класса 

Устанавливать 

соответствие между 

различнымизаписями 

решения задачи 

– Продемонстрировать 

ученикам 

алгоритмписьменного 

сложения трехзначных 

чиселпо разрядным 

единицам без перехода 

через разряд; дать 

ученикам домашнее 

задание сложить заданные 

числа и 

1. Печатные учебные 

пособия и рабочие 

тетради.2. 

Образовательные 

платформы, 

например, программа 

«Математика» 

РЭШ,59-й урок 3-го 

класса 
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представитьрезультат в 

строчку и в столбик 

Использовать 

дополнительную 

литературу 

(справочники, словари) 

дляустановления и 

проверкизначения 

математическоготермин

а (понятия) 

– Дать ученикам домашнее 

заданиеиз списков вида «2 

километра, 3 килограмма 

50 грамм, 44 сантиметра, 11 

секунд,7 миллиметров…» 

составить список 

однородных величин и 

вычислить их 

общеезначение на основе 

знаний из справочников 

1. Справочники в 

печатныхучебных 

пособиях.2. Онлайн-

справочникии 

словари 

 4 класс  

Представлять 

информацию в разных 

формах 

– Дать ученикам домашнее 

задание пройтитренажер 

«Искусственный 

интеллектв образовании» 

на портале «Урок 

цифры»или совместно 

пройти его в 

компьютерномклассе 

1. Сайт 

федеральногопроекта 

«Урок 

цифры»,тренажер 

«Искусственныйинте

ллект в 

образовании»для 1–4-

х классов 

Извлекать и 

интерпретировать 

информацию,представле

нную в таблице, на 

диаграмме 

– Дать ученикам домашнее 

заданиена основе таблицы 

массы вычислить 

задачивида 1 т 7 ц = кг, 700 

кг = ц и др.– Дать ученикам 

домашнее задание провести 

мини-исследование: 

измерять температуру на 

улице в течение трех дней 

на каникулах утром, днем и 

вечером; 

представитьрезультат в 

виде столбчатой 

диаграммыпо дням и часам 

1. Глобальный поиск 

в поисковой системе, 

например,в 

«Яндексе» или 

«Рамблере», строго 

под 

контролемвзрослого.

2. Образовательные 

платформы, 

например, программа 

«Математика» 

РЭШ,15-й урок 4-го 

класса.3. 

MicrosoftExcel, 

PowerPointили 

российские аналоги 
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 приналичиидоступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис» 

Использовать 

справочнуюлитературу 

для поискаинформации, 

в том числеинтернет (в 

условияхконтролируемо

го выхода) 

– Дать ученикам домашнее 

задание провести мини-

исследование: выбрать 

любойгород в России, 

найти в интернете 

информацию о количестве 

его районов, жителейи 

автомобилей; вычислить 

среднее количество 

жителей на один район, 

автомобилейна район; 

представить результат в 

видестолбчатой диаграммы 

1. Глобальный поиск 

в поисковой системе, 

например,в 

«Яндексе» или 

«Рамблере», строго 

под 

контролемвзрослого.

2. Microsoft 

Excel,PowerPoint или 

российскиеаналоги 

при наличии доступа 

у школы, 

например,ПО 

«МойОфис 

Окружающий мир 

УУД Варианты как 

формировать 

Инструменты, 

которые помогут 

 1 класс  

Понимать, что 

информация может 

быть представлена в 

разной форме –текста, 

иллюстраций,видео, 

таблицы 

– Показать рисунок 

растения с 

выделенными 

частями (корень, 

стебель, лист, 

цветок,плод, семя) и 

подписями; в 

качестве домашнего 

задания предложить 

посмотреть видеона 

тему «Что общего у 

разных растений».– 

Дать ученикам 

задание заполнитьна 

А4 таблицу с 

1. Образовательные 

платформы, например, 

программа «Окружающий 

мир»РЭШ, 4-й урок 1-го 

класса.2. Сайты с 

функциейпросмотра 

видеороликов,например 

«Рутьюб» или«ВКонтакте» 
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крупными ячейками, 

где в левом столбце 

время на часах, а в 

правомстолбце – 

рисунки занятий из 

режима дня 

Соотносить 

иллюстрациюявления 

(объекта, предмета) с 

его названием 

 

– Подготовить для 

урока слайды с 

культурными 

объектами родного 

города и в форме 

викторины 

предложить детям 

назвать объекты.– 

Дать ученикам 

задание 

сфотографировать 

пять растений 

ближайшего 

окружения и узнать 

их названия 

1. Microsoft PowerPoint 

илироссийские аналоги 

приналичии доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис».2. Проектор для 

вывода изображений и 

слайдов 

 2 класс  

Различать 

информацию,представл

енную в 

тексте,графически, 

аудиовизуально 

– На уроке 

предложить 

ученикам 

посмотреть и 

законспектировать 

видео о звездах и 

созвездиях; дать 

домашнее задание 

выбрать и 

зарисовать любимое 

созвездие в тетради, 

отметить количество 

звезд в созвездии, 

его название и 

1. Образовательные 

платформы, например, 

программа «Окружающий 

мир»РЭШ, 6-й урок 2-го 

класса.2. Сайты с 

функциейпросмотра 

видеороликов,например 

«Рутьюб» 

или«ВКонтакте».3. Карта 

звездного неба,физическая 

или онлайн 
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основные 

характеристики 

 

Читать информацию, 

представленную в 

схеме,таблице 

 

– На уроке 

предложить 

ученикам 

распределить 

объекты по 

категориям 

«Мирприроды» и 

«Рукотворный мир»; 

датьдомашнее 

задание составить 

аналогичнуютаблиц

у с другими 

объектами в тетради 

илина компьютере.– 

Обучить детей 

читать схему 

эвакуациииз класса 

в школе 

 

1. Образовательные 

платформы, например, 

тренировочные задания 

программы«Окружающий 

мир» РЭШ,2-й урок 2-го 

класса.2. Microsoft 

Excel,PowerPoint или 

российскиеаналоги при 

наличии доступа у школы, 

например,ПО «МойОфис» 

Используя 

текстовуюинформацию, 

заполнятьтаблицы; 

дополнятьсхемы 

– Дать ученикам 

задание составитьна 

основе информации 

в учебнике таблицу 

рационального 

питания, где в 

первомстолбце – 

рекомендованные 

приемы пищи,а в 

последующих – 

варианты 

рациона;таблицу 

можно заполнить на 

бумажномносителе 

или в компьютерном 

1. Печатные учебные 

пособия.2. Microsoft 

Excel,PowerPoint или 

российскиеаналоги при 

наличии доступа у школы, 

например,ПО «МойОфис» 
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классе.– На уроке 

предложить 

ученикам 

составитьсхему их 

маршрута от дома 

или автобусной 

остановки до школы 

на основе знанийо 

правилах 

безопасности 

Соотносить 

пример(рисунок, 

предложеннуюситуаци

ю) со 

временемпротекания 

– Дать ученикам 

домашнее задание 

отобразить на 

отрезке, начало 

которого – 

датаоснования 

вашего города, а 

конец – текущий 

год, три значимых 

события в 

историиродного 

края на их выбор 

1. Глобальный поиск в 

поисковой системе, 

например,в «Яндексе» или 

«Рамблере», строго под 

контролемвзрослого 

 3 класс  

Понимать, что работас 

моделями Земли 

(глобус, карта) может 

датьполезную и 

интереснуюинформаци

ю о природенашей 

планеты; находитьна 

глобусе материкии 

океаны, воспроизводить 

их названия;находить 

на карте нашустрану, 

столицу, свойрегион 

– На уроке 

продемонстрировать

, какизображение 

Земли со 

спутниковой 

картысоотносится с 

глобусом; увеличить 

масштабспутниково

й карты и показать 

на ней школу; на 

примере 

спутниковой карты 

помочьученикам 

найти свой город на 

глобусе.– Дать 

1. Глобус – обычный 

илиинтерактивный.2. 

Географическая 

карта,физическая или 

онлайн,например «2ГИС».3. 

Спутниковая 

карта,например, 

«Яндекс.Карты» 
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ученикам домашнее 

задание найтина 

карте и запомнить 

местоположение 

материков, океанов, 

России; на уроке 

проверить знания на 

глобусе 

Читать несложные 

планы,соотносить 

условныеобозначения с 

изображенными 

объектами 

– Показать ученикам 

топографическуюка

рту их района; 

объяснить легенду 

карты;предложить 

найти на карте 

школу, 

зданиеадминистраци

и, дом культуры 

1. Онлайн-карты, например, 

«ЭтоМесто», 

«2ГИС»,«Яндекс.Карты 

Находить по 

предложению учителя 

информацию в разных 

источниках – текстах, 

таблицах,схемах, в том 

числев интернете (в 

условияхконтролируем

ого входа);соблюдать 

правилабезопасности 

при работев 

информационной среде 

– Дать ученикам 

домашнее 

заданиенайти на 

карте 

достопримечательно

стьпо координатам, 

например, 

55.7602196и 

37.6186409 – 

Большой театр; 

затем найтив 

открытых 

источниках 

информациюо дате 

создания 

достопримечательно

стии ее основателях, 

архитекторах или 

скульпторах.– Дать 

ученикам домашнее 

задание 

найтитаблицу 

1. Онлайн-карты, например, 

«ЭтоМесто», 

«2ГИС»,«Яндекс.Карты».2. 

Глобальный поиск в 

поисковой системе, 

например,в «Яндексе» или 

«Рамблере», строго под 

контролемвзрослого. 3. 

Microsoft Excel,PowerPoint 

или российскиеаналоги при 

наличии доступа у школы, 

например,ПО «МойОфис» 
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соответствия 

материков и 

частейсвета и в 

каждую ячейку 

вписать странупо их 

выбору, которая 

относится к 

этомуматерику или 

части света 

 4 класс  

Использовать 

уменияработать с 

информацией,представл

енной в разныхформах; 

оцениватьобъективност

ь информации, 

учитывать 

правилабезопасного 

использования 

электронных ресурсов 

школы 

– Включить в 

проверочную работу 

проверку знаний 

правил безопасного 

использования 

интернета: не 

посещать 

незнакомыхресурсов 

в школьной сети, не 

устанавливатьсторон

нее ПО и др.– Дать 

ученикам домашнее 

задание 

пройтитренажер 

«Исследование 

кибератак»на 

портале «Урок 

цифры».– Дать 

ученикам задание в 

рамках совместной 

деятельности 

подготовить видео 

илипрезентацию об 

опасности вредных 

привычек с 

наглядными 

схемами и 

таблицами. 

1. Сайт федерального 

проекта «Урок цифры», 

тренажер«Исследование 

кибератак»для 1–4-х 

классов.2. Глобальный поиск 

в поисковой системе, 

например,в «Яндексе» или 

«Рамблере», строго под 

контролемвзрослого.3. 

Microsoft PowerPoint 

илироссийские аналоги 

приналичии доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис».4. Видеокамера 
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Использовать для 

уточнения и 

расширения 

своихзнаний об 

окружающеммире 

словари, справочники, 

энциклопедии, в 

томчисле и интернет (в 

условиях 

контролируемоговыход

а) 

– Дать ученикам 

домашнее задание 

подготовить доклад 

о происхождении 

любогоживотного на 

выбор из заданной 

природной зоны 

России, при этом 

использовать 

инциклопедии и 

онлайн-экспозиции 

музеев 

 

1. Печатные 

словари,справочники, 

энциклопедиии их онлайн-

версии.2. Электронная 

версияБольшой российской 

энциклопедии.3. Сайты 

музеев естественных наук: 

музея 

Дарвина,Палеонтологическо

гомузея и др. 

На основе 

дополнительной 

информации 

делатьсообщения 

(доклады)на 

предложенную 

тему,подготавливать 

презентацию, включая в 

нееиллюстрации, 

таблицы,диаграммы 

– Дать ученикам 

домашнее задание 

подготовить доклад 

с презентацией о 

выдающемся 

человеке в истории 

страны; включитьв 

презентацию 

фотографии или 

объектыизобразител

ьного искусства, 

таблицу дати 

событий в его 

жизни.– Дать 

ученикам домашнее 

заданиепровести 

наблюдение 

погодных явленийи 

осадков за неделю, 

представить 

результатв виде 

диаграммы 

1. Печатные учебные 

пособия.2. Глобальный 

поиск в поисковой системе, 

например,в «Яндексе» или 

«Рамблере», строго под 

контролемвзрослого.3. 

Microsoft PowerPoint 

илироссийские аналоги 

приналичии доступа у 

школы,например, ПО 

«МойОфис» 

 

Планируемые результаты по формированию УУД.(обобщённые 
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планируемые результаты представлены в разделе «Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы)  
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Личностные результаты на разных этапах обучения 

классы Оценивать 

ситуации и 
поступки 

(ценностные 

установки, 
нравственная 
ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 
мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 
способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 
познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 
словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки. (личностная 
позиция, российская и 

гражданская идентичность) 

1–2 классы. 

– 

необходим
ый уровень 

Оценивать 

простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» 

или «плохие» 

с позиции: – 

общеприняты

х 

нравственных 

правил 

человеколюби

я, уважения к 

труду, 

культуре и 

т.п. 

(ценностей); – 

важности 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика»; – 

важности 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых 

существ; – 

важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого

». Постепенно 

ОСМЫСЛЕНИ

Е Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные

», «опасные», 

«некрасивые») с 

позиции 

известных и 

общепринятых 

правил. 
САМООСОЗНАН

ИЕ Объяснять 

самому себе: – 

какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся 

(личные 

качества), – что 

я делаю с 

удовольствием, 

а что – нет 

(мотивы), – что 

у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕОсо

знавать себя ценной частью 

большого разнообразного 

мира (природы и 

общества). В том числе: 

объяснять, что связывает 

меня:                                    – 

с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками; – с 

земляками, народом;                      

– с твоей Родиной; – со 

всеми людьми;                            

– с природой; испытывать 

чувство гордости за 

«своих»       - близких и 

друзей. ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: – 

известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения;                   

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников;            – 

сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 
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понимать, что 

жизнь не 

похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить 

людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

3–4 классы 

– 

необходим

ый уровень 
(для 1–2 

классов – 

это 
повышенн

ый 
уровень) 

Оценивать 

простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» 

или «плохие» 

с позиции: – 

общечеловече

ских 

ценностей (в 

т.ч. 

справедливост

и, свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для 

всех граждан 

России); – 

важности 

учёбы и 

познания 

нового; – 

важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); – 

потребности в 

«прекрасном» 

и отрицания 

«безобразного

». Отделять 

оценку 

ОСМЫСЛЕНИ

Е Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные

», «опасные», 

«некрасивые»), 

с позиции 

общечеловеческ

их и российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНА

НИЕ Объяснять 

самому себе: – 

что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), – 

что я хочу 

(цели, мотивы), 

–что я могу 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: объяснять, что 

связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ Выбирать 

поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе правил и идей 

(ценностей) важных для: – 

всех людей, – своих 

земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки 
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поступка от 

оценки самого 

человека 

(плохими и 

хорошими 

бывают 

поступки, а не 

люди). 

Отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые 

нельзя 

однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие 

собственным интересам; – 

уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. Признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них (принимать 

наказание) 

Повышен

ный 

уровень 

3–4 класса 

Оценивать, в 

том числе 

неоднозначны

е, поступки 

как 

«хорошие» 

или «плохие», 

разрешая 

моральные 

противоре,  

чия на основе: 

– 

общечеловече

ских 

ценностей и 

российских 

ценностей; – 

важности 

образования, 

здорового 

образа жизни, 

красоты 

природы и 

творчества. 

Прогнозирова

ть оценки 

одних и тех 

же ситуаций с 

позиций 

ОСМЫСЛЕНИ

Е Объяснять 

положительные 

и 

отрицательные 

оценки, в том 

числе 

неоднозначных 

поступков с 

позиции 

общечеловеческ

их и российских 

гражданских 

ценностей. 

Объяснять 

отличия в 

оценках одной и 

той же 

ситуации, 

поступка 

разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителям

и разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества. 

САМООСОЗНА

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе: -отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению; -искать свою 

позицию –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и культурный 

выбор) в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

-стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; -осуществлять 
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разных 

людей, 

отличающихс

я 

национальнос

тью, 

мировоззрени

ем, 

положением в 

обществе и 

т.п. Учиться 

замечать и 

признавать 

расхождения 

своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениям 

НИЕ Объяснять 

самому себе: – 

свои некоторые 

черты 

характера; – 

свои отдельные 

ближайшие 

цели само-

развития; – свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

добрые дела, полезные 

другим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ Определять 

свой поступок, в том числе 

в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе: – культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность – базовых 

российских гражданских 

ценностей, – 

общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений Признавать 

свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за 

них (принимать наказание 

и самонаказание) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 
действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 
действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с 

Учиться 

работать по 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 
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помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

предложенному 

плану 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 

1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

3–4 классы - 

необходимый 

уровень (для 

2 класса – это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 
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формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень 

3-4 кл. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно 

сучителем, 

выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходеоценки и 

самооценки. В 

ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

Познавательные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения 

классы Извлекать 
информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 
знаний и осознавать 

необходимость 
нового знания. 

Делать 

предварительный 
отбор источников 

информации для 

поиска нового 
знания. Добывать 

новые знания 

(информацию) из 
различных 

источников и 

разными способами 

Перерабатывать 
информацию для 

получения 

необходимого 
результата, в том числе 

и для создания нового 
продукта 

Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 
удобную для себя форму 
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1 класс – 

необходимы

й уровень 

Отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Ориентироватьс

я в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

одного признака. 

Называть 

последовательност

ь простых 

знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательност

и 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс – 

необходимы

й уровень 

(для 1 класса 

– это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

Понимать, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для решения 

учебной задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию 

как в учебнике, 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

двух и более 

признаков. 

Приводить 

примеры 

последовательност

и действий в быту, 

в сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

Составлять простой 

план небольшого 

текстаповествовани

я 
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так и в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях 

приводить 

примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и 

ложные 

высказывания. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

выводы 

3-4 классы – 

необходимы

й уровень 

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и 

группировать 

факты и явления. 

Относить объекты 

к известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели 

с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их 

в пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 
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Повышенны

й уровень 3–

4 класса 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких 

шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

Записывать 

выводы в виде 

правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации 

составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ. Составлять 

сложный план 

текста. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения 
классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 
диалогической речи 

Понимать другие 
позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 
людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то 

сообща 
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1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста). Учить 

наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни 

Совместно 

договариваться о 

правилах 

общения и 

поведения в 

школе и 

следовать им. 

Учиться 

выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 

1-2 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: – вести 

«диалог с автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); – отделять 

новое от 

известного; – 

выделять главное; – 

составлять план 

Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 



1278 
 

аргументы 

фактами. Учиться 

критично 

относиться к 

своему мнению 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 

 

В тематическом планировании показываются 

возможныевидыдеятельности,методы,приёмыиформыорганизацииобучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё 

этоможеткорректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся даннойобразовательной организации, а 

также наличия конкретнойобразовательнойсреды. 

ПланпроведениямониторинговыхисследованийразвитияУУД 
№ 

п

\

п 

УУД Характеристика 

УУД 

Инструмен 

тарий 

Методы Кл

асс 

Пери

одич 

ност

ь 

Сроки 

прове

дения 

Сроки 

проведен

ия 

1

. 

Личностн

ые УУД 

Самопознание 

и 

самоопределен
ие.Смаоценка 

Тестнаопределен

ие самооценки 

«Дерево» 

Тестиро

- 

вание 

1 1раз

в 

год 

Сентя

брь -  

октяб

рь 

Сентябрь 

-  октябрь 

2

. 

Личностн

ые УУД 

Смыслообраз

ование 
 

Мотивация 

- Анкета для 

первоклассник
ов по оценке 

уровня 

школьной 
мотиваци и 

(беседа о 

школе) 
- Эмоциональное 

отношение 

кшколе 
подред.А.Андрее

вой 

Тестиро

- 
вание 

1 

 
4 

1раз

в 
год 

Сентя

брь -

октяб

рь 

Сентябрь 

-октябрь 
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3

. 

Личностн

ые УУД 

Нравствен 

но-

этическаяориен

тация 

- 

Методика«Мора

льнаядилемма» 

 
- «Оцени 

поступок» 

- 
Методика«Незак

онченные 

предложения» 

Анкети

рование 

2 

 

3 

4 

1раз

в 

год 

Сен

тябр

ь -

октя

брь 

 

Январ

ь 

Сентя

брь -

октяб

рь 

Сентябр

ь -

октябрь 

Январь

Сентябр

ь -

октябрь 

4
. 

Регулятив
ные УУД 

контроль - Рисование 
поточкам(гештал

ьттест Бендер) 

- Корректурная 

проба(Тулуз-

Пьерон) 

Тестиро
вание 

1 
1

-

4 

1 
разв 

год 

Сентя

брь -

октяб

рь 

Сентябрь 

-октябрь 

5
. 

Познавате
льные 

УУД 

Логические 
УУД 

- Найди 
различия 

- Выделение 

существенных 
признаков 

- Логические 

закономерности 
- Исследование 

словесно-

логическогомышле

ния 

- 

Дж.Равен«Прогрес
сивные матрицы» 

- ГИТ 

Тестиро 
вание 

1 
2 

3 

4
\ 

1

-
4 

4к 

1раз
в 

год 

Сентя

брь -

октяб

рь 

Сентябрь 

-октябрь 

6
. 

Коммуни
кативные 

УУД 

 - «Рукавички» 
 

-  «Левая 

- Методика «Кто 
прав?» (Г. А. 

Цукерман)и 

праваясторона» 

Тестиро
вание 

 

беседа 
тестиро

вание 

1 
 

1 

1
-

4 

1раз
в 

год 

Сентя

брь -

октяб

рь 

Сентябрь 

-октябрь 
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2.3.ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

             Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) 

разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №  996-р) и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).         

            Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. Рабочая программа воспитания предназначена 

для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

       Программа включает четыре раздела: 

-; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

Организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей, 

-систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 
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-анализ воспитательного процесса в Организации; 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

2.3.1. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники ГБОУ ООШ №12, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: 

-  усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 
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гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
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основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 
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Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 



1290 
 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 
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числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки 

в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за 

действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 
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Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 
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достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 
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Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки 

в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за 

действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
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Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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2.3.2. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск (Школа) расположена удалённо от центра 

города, в районе частного сектора. В школе имеются актовый и спортивный 

залы, библиотека, компьютерные классы, стадион.  

Несмотря на удаленность, Школа поддерживает тесную связь с 

различными учреждениями города Чапаевска:  

СП ГБОУ СОШ №4  - ДДТ; 

МКУ «Департамент культуры и молодёжного развития администрации 

г.о.Чапаевск»; 

МБУ «Социокультурный досуговый комплекс» г.о.Чапаевск; 

МБУ «Физкультурно- спортивный центр» г.о.Чапаевск; 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г.о.Чапаевск; 

ГКУ СО КЦСОН Юго- Западного округа. 

ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск является школой, реализующей практики 

Общероссийской общественно - государственной  детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в 

процессе урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является 

основным видом занятости обучающегося в школе. Уроки охватывают 

большую часть времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса 

является наличие уклада школьной жизни, определяемого: 

- длительной историей существования школы, открытой в 1955 году; 

- сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой 

контингент – не более 150 человек), что дает возможность 

индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более 

«личностным»; 

- отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

- цикличностью основных школьных мероприятий, таких как День 

знаний, Праздник осени, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День защиты детей. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится 

участию учащихся в спортивных секциях, творческих клубах и объединения по 

интересам. 
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Многие годы в школе действуют: юнармейский отряд «Факел»,  отряд 

юных инспекторов движения «Дорожный патруль», объединение «Лидеры 

РДШ», отряд волонтёров «Единство», ШСК «Факел». 

В школе формируются традиции ученического самоуправления:  

действует Совет обучающихся.  

Основу системы воспитательной работы школы составляет военно-

патриотическая деятельность, направленная на сохранение памяти о 

героических защитниках страны в годы Великой Отечественной войны. В 

школе чтят память о Пестрикове П.П., директоре школы, участнике Великой 

Отечественной войне. 

На современном этапе происходит обогащение содержания 

традиционных мероприятий духовно-нравственного и гражданского 

воспитания современными интерактивными формами: создание и 

использование компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение 

воспитывающих возможностей школьного сайта, страницы сообществ детских 

объединений в социальной сети Вк, использование мессенджеров Viber, 

WhatsApp, Skype для организации коммуникации между участниками 

образовательного процесса.  

Система воспитания в школе строится на применении традиционных 

для отечественного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся 

дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, правдивость, 

искренность, готовность прийти на помощь. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются 

и  представляются по модулям. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями 

и др.). 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 
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курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности 

"Разговоры о важном" 1- 9 класс, 
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«Орлята России» - 1-4 классы, 

«РДШ» - 5 класс, 

«Основы православной культуры»- 6-  класс, 

«Я и моя Родина»- 6 класс, 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности:  

Развитие основ функциональной грамотности "Читаем, считаем, наблюдаем" 1- 

4 классы; 

"Инфознайка" 2-4 классы; 

"Рассказы по истории Самарского края"- 4 класс; 

"Юный биолог" – 5 – 9 классы, 

"Развитие функциональной грамотности обучающихся" 5-9 класс, 

«Креативное мышление»- 5-9 класс, 

«Юный физик»- 7 класс, 

«Физика в природе» - 8-9 классы 

«Информационная безопасность»- 7 класс 

«Samara Fails» - 5-6 классы. 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров: 

Школьный театр "Путешествие в сказку"- 1- 4  класс,  

"Театральная мастерская" – 5-9 класс, 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«Динамическая пауза»- 1 класс; 

«Настольный теннис»– 2- 4 классы, 

«Волейбол» - 5- 9 классы 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 
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самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся,; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 



1301 
 

- исполнение Государственного гимна Российской Федерации (краткой 

или полной его версии) во время школьной церемонии поднятия или вноса 

флага; 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы. Примерами основных школьных дел, реализуемых в 

школе, являются: «День знаний», «День учителя», Новый год, «День защитника 

Отечества», «Весенняя неделя добра», «Широкая масленица», «Последний 

звонок» 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире (Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, 

обществе («Звездный час» - линейка по окончанию учебного года); 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности («Варежка 

добра», «Весенняя неделя добра», «Экологический десант», шефство над 

захоронением П.П. Пестрикова) 

- проводимые для жителей микрорайона, и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения (День 

Садово- дачного посёлка, «День защиты детей», «Широкая масленица»). 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 
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обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организацииучебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Классное руководство 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности (посвященные юбилейным датами, Дням 

воинской славы, «Чапаевск- город трудовой славы», цикл, посвящённый 

Куйбышеву - запанной столице, цикл «Жизнь замечательных людей»), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

- игровые («В мире фантазий», «»Вместе весело играть»), 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

- проблемные (цикл «России разные народы» 6 кл., «Многонациональная 

Россия» 7-9 кл., цикл «Я в коллективе»),направленные  на устранение 

конфликтных ситуаций позволяющие решать спорные вопросы;  
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- организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

- здоровьесберегающие (цикл «Я выбираю ЗОЖ», цикл «Полезные и 

вредные привычки», цикл «Жизнь без опасности»),  позволяющие получить 

опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей); 

- еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение 

событий, происходящих в школе, в городе, регионе, в стране; формирование 

представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, флага 

и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; 

формирование ответственного отношения к государственным символам, в том 

числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или 

порчу государственных символов 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения: посещение 

школьного музея, Краеведческого музея г.Чапаевска, КВЦ «Радуга», просмотр 

кинофильмов о Великой Отечественной войне, проведение встреч с ветеранами, 

общественными деятелями, цикл бесед нравственно-этического содержания: «О 

любви, верности и дружбе», «О принципиальности и искренности», «О чистоте 

мысли и бескорыстии поступка», участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе («Экологический десант», «Весенняя неделя добр», 

«Варежка добра»);  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
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наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, Самарской области, 
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городского округа Чапаевск (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, Самарской области, городского округа 

Чапаевск (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, Самарской области, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 поддержание, использование в воспитательном процессе «места 

гражданского почитания» - стенда, посвященного П.П. Пестрикову для 

общественно-гражданского почитания директора школы, участника Великой 

Отечественной войны;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого и второго  этажа), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 
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 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества 

в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
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деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организациив соответствии 

с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органа  ученического самоуправления - 

Совет обучающихся, избранного обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся: 

Деятельность Совета обучающихся осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

- участие в планировании работы и анализе проведенных 

общешкольных дел, акций, соревнований; 

- координация деятельности членов Совета командиров и классных 

Советов учащихся; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

обучающихся; 
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- представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав 

школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении 

на доску Почета. 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих 

за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, к 

Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», 

вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках профориентационной 

работы; 

На уровне класса через: 

 - деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих 

функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

-организация дежурства по классу и школе; 

- выпуск и работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в Совете обучающихся, 

активах РДШ, ВВПОД «Юнармия», ЮИД, отряда волонтёров «Единство»; 

-активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- представление кандидатур обучающихся для награждения. 

На индивидуальном уровне через: 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

- участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, разбивке цветников; 

- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

- участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, 

летних рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 
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Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровне начального и 

основного общего образования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организацииэффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников правоохранительных органов, опеки и 

т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением;  

 организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков 

в общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством 
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организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организациимаргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (Дни профилактики, дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

(посещение Краеведческого музея г.Чапаевска, КВЦ «Радуга»); 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Шоу 

профессий»; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

      Школьный музей 

На базе ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск  действует школьный исторический 

музей «Память».  

Вариативный модуль «Школьный музей» предполагает создание в 

школе системы этнокультурного воспитания. В нашей школе воспитательный 

потенциал 

школьного музея реализуется на различных уровнях. 

На внешкольном уровне содержанием, основными формами и видами 

деятельности являются: 

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных 

мероприятий, проводимых на базе Краеведческого музея г.о.Чапаевск и музеев 

области; 

- участие в конкурсах, проектах по продвижению школьного музея.  

На школьном уровне проводятся: 

– музейные часы и музейные экскурсии; 

– уроки мужества; 
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- интерактивные уроки, классные часы и внеурочные занятия, связанные с 

изучением истории родного края и России в целом; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся; 

Детские общественные объединения 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение. 

Движение юных инспекторов движения (ЮИД) - 

творческое объединение школьников по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Добровольческое (волонтёрское) движение. 

Деятельность детских общественных объединений в школе 

предусматривает совместные действия детей и взрослых, объединившихся с 

целью накопления социального опыта, формирования ценностных ориентаций 

и личностной самореализации. 

Первичное отделение Всероссийской общественно-

государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» создано для реализации следующих функций: 

- вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

- организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

- организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

- организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

- участие в освещении деятельности детского объединения на странице 

«РДШ 12 школа г.о.Чапаевск» в социальной сети Вконтакте;  

- привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

- участие в организации содружества с социальными партнерами;  

- участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

- организация участия в работе летнего школьного лагеря. 

Юнармейский отряд «Факел» Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в своей 

деятельности реализует функции: 

- привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 
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- организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, Вахт Памяти; 

- участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче 

норм ГТО; 

- организация работы в школьном музее; 

- юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность;  

- организация участия во Всероссийских акциях; 

- представление юнармейцев на награждение. 

Направления деятельности актива отряда ЮИД «Дорожный 

патруль»: 

- выпуск информационных материалов с целью привлеченияк 

соблюдению правил дорожного движения : стенгазеты «Внимание! Пешеход», 

«Правила пешехода» «История дорожных знаков», информационные вестники 

«Светоотражающие элементы», «Правила пользования СИМ», листовки по 

безопасности дорожного движения «Осторожно: гололёд!», «Засветись, 

пешеход!»; 

- организация мероприятия с целью профилактики безопасного 

движения (акция «Безопасный маршрут», родительский патруль, акций 

«Единый день светлячка». «Безопаные каннкулы» и др.) 

- участие в освещении деятельности детского объединения на странице 

ЮИД «Дорожный патруль» ГБОУ ООШ 12» в социальной сети ВКонтакте с 

целью популяризации деятельности детского объединения; 

 - участие в соревнованиях и конкурсах по безопасности дорожного 

движения. 

Основные мероприятия волонтерского движения «Единство»: 

- вовлечение школьников в волонтёрскую деятельность; 

- помощь пожилым одиноким людям; 

- помощь неуспевающим сверстникам; 

- участие в общешкольных, городских, всероссийских экологических. 

патриотических, добровольческих  акциях;  

- шефство над захоронением П.П.Петрикова, директора школы №12, 

участника ВОВ; 

- проведение акций, посвящённых Великой Отечественной войне 

(«Бессмертный полк». «Георгиевская ленточка»); 

- организация и участие в спортивных мероприятиях; 

- организация классных часов,  выставок рисунков и листовок о 

здоровье, ЗОЖ; 
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- участие в освещении деятельности детского объединения на странице 

«Доброволец ООШ 12» в социальной сети ВКонтакте 

- представление волонтёров на награждение. 

Организация школьных знаменных групп по уровням образования. 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровне начального и 

основного общего образования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

2.3.3. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 В ГБОУ ООШ №12 г.о..Чапаевск 11 педагогов, из которых 9 являются 

классными руководителями в 1-9 классах. Все учителя имеют высшее 

педагогическое образование, постоянно повышают профессиональное 

мастерство на курсах повышения квалификации по своим учебным предметам, 

по вопросам современного образования и применения современных методов и 

форм в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. Педагоги школы 

владеют современными образовательными технологиями,  обладают 

профессионализмом, руководствуются целью развития 

творческих способностей. Планированием, организацией 

воспитательной деятельности возложено на заместителя директора по 

воспитательной работе. Повышение квалификации педагогов организует 

заместитель директора по УВР. Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе и с ОВЗ  осуществляет педагог - психолог школы. 

Для проведения воспитательных мероприятий разной направленноти 

(профилактика правонарушений, ЗОЖ, затруднения в учебной деятельности ) 

привлекаются специалисты профильных организаций, которые проводят 

обучающие мероприяття и с педагогами школы (КДНи ЗП г.о.Чапаевск, ГБУЗ 

«СОЦОЗМП», ГКУ СО «КЦСОН»).  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации утвержденной рабочей программы воспитания решено 

внести изменения в должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, в Положение о внеурочной 

деятельности.  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 



1315 
 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия: 

- адекватная  оценка динамики развития жизненной позиции ребенка 

имеющего особые образовательные потребности совместно всеми участниками 

образовательного процесса, включая и работников школы¸ и родителей (их 

законных представителей); 

-  индивидуализация воспитательного процесса в отношении детей с 

данных категорий с одной стороны и включение  их в коллективную 

деятельность школы с другой. 

- целенаправленного развития способности детей с особыми 

образовательными потребностями, особенно детей с инвалидностью и с ОВЗ  к 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей и одаренностей обучающихся 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности школы и сетевого взаимодействия, социального партнерства; 

 включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и 

творческие соревнования, научно-техническое творчество исследовательскую 

деятельность; 

- использования в воспитательном  процессе современных научно 

обоснованных и достоверных коррекционных технологий, соответствующих 

особым образовательным потребностям детей разных категорий. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются 

в примерных адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
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психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 
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преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
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почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
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3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В образовательной организации реализуется учебныйплан, в которых 

обучение ведётсянарусскомязыкепри 5-дневнойнедели. 

Учебный план ГБОУ ООШ № 12 г.о.Чапаевск 

,реализующийосновнуюобразовательнуюпрограммуначального общего 

образования,фиксируетобщийобъёмнагрузки,максимальныйобъёмаудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметныхобластей,распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоениепоклас

самиучебнымпредметам. 

Учебный план определяет общие рамки 

принимаемыхрешенийприотбореучебногоматериала,формировании перечня 

результатов образования и организации образовательнойдеятельности. 

Содержаниеобразованияприполученииначальногообщегообразования 

реализуется преимущественно за счёт учебныхкурсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-

деятельностныйподходииндивидуализациюобучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ГБОУ ООШ № 12 г.о.Чапаевск. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 

недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 

135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим 

в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – 

по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

• для 1-х классов – не более четырех уроков; 

• 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования ГБОУ ООШ 

№ 12 г.о.Чапаевск выделено: 
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• в 1-х классах – 20 часов в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 

3006 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках 

учебных предметов обязательной части учебного плана. Достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

• «Математика» – раздел «Математическая информация» 

(предполагает развитие навыков поиска и применения информации, 

использование разнообразных источников информации, в том числе сети 

Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети 

Интернет» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой 

графики» (предусматривает изучение фотографии, работу в программах 

Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные 

технологии» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
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учебном плане представлены модули «Основы религиозных культур народов 

России» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» 

(во 2–4-х классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов из перечня, предлагаемого 

ГБОУ ООШ № 12г.о.Чапаевск, по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 «Физическую культуру», 1-3 классына реализацию 

потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании 

обучающихся. 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

ГБОУ ООШ № 12г.о.Чапаевск, по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

ГБОУ ООШ № 12 г.о.Чапаевск. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы начального общего образования определены в 

плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей ГБОУ ООШ №12 

г.о.Чапаевск. 

Расписаниеучебныхзанятийсоставляетсясучётомдневнойи недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. 

Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарнымправиламинормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организацииобразовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсииит.д.).Вовремязанятийнеобходимперерывдлягимнастикинеменее2мин

ут. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 
в 

недел

. 

Кол-во 

часов 
на 

уровен

ь 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 270 

Итого 20 22 22 23 87 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 1 1 0 3 101 

Физическая культура 1 1 1 – 3 101 

Итого 21 23 23 23 90 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотреннаядействующими санитарными 

правилами и гигиеническиминормативами 

21 23 23 23 90 3039  

Учебная неделя 33 34 34 34   

Всего часов 69

3 

78

2 

78

2 

78

2 

3039 3039 
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Рекомендуемаянедельнаянагрузкапри

5-дневнойучебнойнеделе 

21 23 23 23 90  

 

Суммарный объём домашнего задания по всем 

предметамдлякаждогоклассанедолженпревышатьпродолжительностивыполнен

ия1час—для1класса,1,5часа—для2и3классов,2 часа — для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего 

заданияучениковкаждогоклассаповсемпредметамвсоответствиистребованиямис

анитарныхправил. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального 

общегообразованиясучётомвыбораучастникамиобразовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной 

(экскурсии, походы,соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезныхпрактикииныеформы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной 

деятельностивобразовательнойорганизации.Образовательнаяорганизацияпредос

тавляет обучающимся возможность выбора 

широкогоспектразанятий,направленныхнаихразвитие. 

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъёмвнеур

очнойдеятельностидляобучающихсяприосвоенииимипрограммыначальногообщ

егообразования(до1320академическихчасовзачетырегодаобучения)сучётомобра

зовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,запросовродителей(законных

представителей)несовершеннолетнихобучающихся,возможностейобразовательнойо

рганизации.ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОСНООна

правленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногоо

бщегообразованиясучётом выбора участниками образовательных отношений 

учебныхкурсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией. 

Содержание данных занятий  формируется с 

учётомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосущес

твлятьсяпосредствомразличныхформорганизации,отличныхотурочнойсистемы

обучения,такихкакэкскурсии,хоровыестудии,секции,круглыестолы,конференции

,олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественнополезныепрактикиит.д. 

При организации внеурочной деятельности 

обучающихсямогутиспользоватьсявозможностиорганизацийдополнительного 

образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 

деятельности образовательнаяорганизация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительногообразования. 
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Наименование курса  

внеурочной   деятельности 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Курс «Рассказы по истории Самарского 

края» 
- - - 1 

«Орлята России»   1 1 1 1 

Школьный театр «Путешествие в сказку» 0,5 1 1 1 

«Ритмика» - - - - 

«Динамическая пауза» 2 - - - 

«Настольный теннис» - 2 2 2 

«Игры народов мира» - - - - 

Развитие  основ функциональной 

грамотности «Читаем, считаем, наблюдаем» 

0,5 2 2 1 

«Инфознайка» - 1 1 1 

 5 8 8 8 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

в соответствии с  Положением о  форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком начального общего образования. 

Возможные формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, представлены в таблице (принимается ежегодно на 

Педагогическом совете): 

Предметы, 

курсы, модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-й Контрольное списывание, диктант с 

грамматическим заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, 

изложение 

Литературное 

чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 
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Предметы, 

курсы, модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение 

Иностранный 

язык (английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с 

иностранного языка на русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 
1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 2–4-й Тематический тест 

Технология 2–4-й Проект 

Физическая 

культура 

1-й 

2-й-4-й 

Условная шкала 

Сдача нормативов, тематический тест 

«Настольный 

теннис» 

2-й-4-й Выступление  

Динамическая 

пауза 

1-й Листы индивидуальных достижений 

«Орлята России» 2-й-4-й Портфолио 

«Разговоры о 

важном» 

1-й 

2--4-й 

Листы индивидуальных достижений 

Курс «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

1-й 

2-й-4-й 

Листы индивидуальных достижений 

Тематический тест 
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Предметы, 

курсы, модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Смысловое чтение 
2-й-4-й Тематический тест 

 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

4-й Тематический тест 

 

«Театральная 

студия» 

1-й 

 

2-й-4-й 

Встроенное педагогическое наблюдение 

Проект  

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учётом требований 

СанПиН и мненияучастниковобразовательных отношенийи определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебногогода, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул;срокипроведенияпромежуточныхаттестаций. 

Календарный учебный график ГБОУ ООШ № 12 г.о.Чапаевск   

на 2022/2023 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2023 г.. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 
учебных 
недель и 

дней  

Количество 
рабочих 

дней  



1328 
 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8н+2д 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7н+3д 38 

III 
четверть 

09.01.2023 17.03.2023 8н+2д 42 

IV 
четверть 

28.03.2023 30.05.2023 8н+3д 43 

Итого в учебном году 33н 165 

 

2-4 классы 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8н+2д 42 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7н+3д 38 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 9н+2д 47 

IV четверть 28.03.2023 30.05.2023 8н+3д 43 

Итого в учебном году 34н 170 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Дополнительные 
каникулы 

16.02.2023 22.02.2023 7 

Весенние каникулы 18.03.2023 27.03.2023 10 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 6 

Итого 135 
 

2-4  классы 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 18.03.2023 27.03.2023 10 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 6 

Итого 128 
 

3Режим работы образовательной организации 
Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 
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Урок (минут) 35 (1-е полугодие)  

 40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 40 10–20 

Периодичность промежуточной 
аттестации 

- По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  5 8 8 8 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 
Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:30 — 09:05 08:30 — 09:05 08:30 — 09:10 

1-я перемена 09:05 — 09:20 09:05 — 09:20 09:10 — 09:20 

2-й урок 09:20 — 09:55 09:20 — 09:55 09:20 — 10:00 

Динамическая пауза 09:55 — 10:35 09:55 — 10:35 10:00 ---- 10:40 

3-й урок 10:35 — 11:10 10:35 — 11:10 10:40 — 11:20 

3-я перемена — 11:20 — 11:30 11:20 ---- 11:30 

4-й урок — 11:30 — 12:05 11:30 — 12:10 

4-я перемена — — 12:10 --- 12:20 

5-й урок — — 12:20 — 12:30 

Внеурочная 

деятельность 

c 11:40  c 12:35 c 13:00 

2-4 классы 
Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 10 минут 

3-й 10:10 — 10:50 10 минут 

4-й 11:00 — 11:40 10 минут 

5-й 11:50 — 12:30 10 минут 

6-й 12:40 — 13:20 40 минут 

Внеурочная деятельность, 

факультативы, кружки, секции, 

внеклассные мероприятия (по 
расписанию) исключительно по 

классам 

c 14:00 - 

Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям 

(полугодиям) по предметам учебного плана в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся и Уставом ГБОУ ООШ № 12 

г.о.Чапаевск. 

            Годовая промежуточная аттестация обучающихся по итогам года 

по предметам, курсам учебного плана  не проводится в качестве отдельной 
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процедур 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительнаязаписка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическоесопровождениеобучающихсясучетомуспешности их обучения, 

уровня социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей и 

познавательных интересов.План внеурочной деятельности формируется 

образовательнойорганизацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержанияучебныхкурсов. 

Основными задачами организации внеурочной 

деятельностиявляютсяследующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообр

азования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками 

икоммуникативныхуменийвразновозрастнойшкольнойсреде; 

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельностисучетомправилбезопасногообразажизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление 

ихинтереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностейучастников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками,становлениекачеств,обеспечивающихуспешностьучастияв 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становлениеуменийкоманднойработы; 

6) поддержка детских объединений, формирование 

уменийученическогосамоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационнойсреде. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитиялично

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает ихпрактико-ориентированные характеристики. При выборе 

направленийиотборесодержанияобученияобразовательнаяорганизацияучитыва

ет: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровыйсостав); 

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь сурочнойдеятельностью; 

—особенностиинформационно-образовательнойсредыобразовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 
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Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена нафизическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правилздоровогобезопасногообразажизни. 

2. Проектно-исследовательскаядеятельностьорганизуетсякак углубленное 

изучение учебных предметов в процессе 

совместнойдеятельностиповыполнениюпроектов. 

3. Коммуникативная деятельностьнаправленанасовершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности,культуры диалогического 

общенияи словесноготворчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерскихпо развитию художественного 

творчества, способности к 

импровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлениюумени

йучаствоватьвтеатрализованнойдеятельности. 

5. Информационнаякультурапредполагает учебные 

курсыврамкахвнеурочнойдеятельности,которыеформируютпредставлениямлад

шихшкольниковоразнообразныхсовременных информационных средствах и 

навыки выполнения разныхвидовработнакомпьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его 

познавательныеинтересуиспособностиксамообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в 

зонеближайшегоразвития,когдаучительнепосредственнопомогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изученииразныхпредметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняетсяследующимтребованиям: 

—целесообразность использования данной формы для 

решенияпоставленныхзадачконкретногонаправления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося впрактической деятельности, 

в том числе совместной (парной,групповой,коллективной); 

—

учетспецификикоммуникативнойдеятельности,котораясопровождаеттоилииноена

правлениевнеучебнойдеятельности; 

—

использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредствИКТ. 

Формы 

организациивнеурочнойдеятельностиследующие:учебныекурсыифакультативы;

художественные,музыкальныеиспортивныестудии;соревновательныемероприяти

я,дискуссионныеклубы,секции,экскурсии,мини-

исследования;общественнополезныепрактикиидр.Кучастиювовнеурочнойдеятель
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ностимогутпривлекатьсяорганизациииучреждениядополнительногообразования

,культурыиспорта.Вэтомслучаевнеурочнаядеятельностьможетпроходитьнетоль

ковпомещенииобразовательнойорганизации,ноинатерриториидругогоучрежден

ия(организации),участвующегововнеурочнойдеятельности.Этоможет 

быть,например,спортивныйкомплекс,музей,театридр. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностинепосредственнов образовательной 

организации в этой работе могут приниматьучастие все педагогические работники 

данной организации(учителяначальнойшколы,учителя-

предметники,социальныепедагоги,педагоги-психологи,учителя-

дефектологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидр.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительнымобразованиемдетейвчастисозданияусловийдляразвития 

творческих интересов детей, включения их в художественную,техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Объединениеусилийвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразованиястро

итсянаиспользованииединыхформорганизации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, основной учитель, ведущийкласс начальной школы, 

заместительдиректорапоучебно-воспитательнойработе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков 

- «Настольный теннис»              

Форма организации: секция  

- «Динамическая пауза» 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры.  

- «Игры народов России» 

Форма организации: спортивная студия 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

«Рассказы по истории Самарской области» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

родного края; углубление их интереса к истории становления культуры, к 

самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив 

 

3.Коммуникативнаядеятельность 

- «Орлята России»  

Форма организации: занятие-игра, беседа, конкурс, квест, пешеходная прогулка, 

экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания 

исследовательского характера. Проводятся дидактические, развивающие и 

ролевые игры, учебные диалоги. Занятия могут проводиться не только в классе, 

но и на улице, в парке, в музее.. 
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Курс направлен на раскрытие индивидуальных способностей ребенка; развитие 

у учащихся заинтересованности к различным видам деятельности;  желание 

активно участвовать в продуктивной общественной жизни;  развитие умения у 

учащихся самостоятельно организовать своё свободное время. 

- «Разговоры о важном» 

Форма организации: беседы; экскурсии; кружки, просмотр фильмов; знакомство 

с историей и бытом родного края, посещение музеев; классные часы «Уроки  

нравственности»; проведение тематических бесед по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;  

Цель - формирование личности ребенка как гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; формирование активной жизненной позиции и 

представления о современной семье, становления гражданского самосознания 

личности, осознания учениками семейных ценностей; расширение знаний о 

важности для жизни и развития человека речевого общения с другими людьми; 

формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, 

развитие языковой интуиции. 

 

4.Художественно-эстетическаятворческаядеятельность 

-« Театральная студия» 

Цель:расширениепредставленийотеатральномтворчестве,формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевыеотношения, перевоплощаться; развитие 

творческих способностей, интереса к театральному искусству и 

театрализованнойдеятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивамсказок, 

Реализуется через включение обучающихся в общешкольные проекты, КТД, 

акции. 

- «Ритмика» 

5. Ученье с увлеченьем 

-  «Развитие функциональной грамотности»  

Форма организации: факультатив 

6. Информационная культура 

-«Инфознайка» 

Цель:формирование  представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере 

Форма организации:учебный курс 

 

 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными,так и вариативными — 

выбранными самой образовательнойорганизацией. При этом в разделах плана, в 

которых отражаетсяиндивидуальнаяработасразунесколькихпедагогических 

работников(«Классноеруководство»,«Школьныйурок»и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка насоответствующие индивидуальные 

программы и планы работыданныхпедагогов. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарногопл

анаосновываетсянапринципахдобровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности 

за ихпланирование,подготовку,проведениеианализ. 

Педагогические работники, ответственные за организациюдел, событий, 

мероприятий календарного плана, 

назначаютсявобразовательнойорганизациивсоответствиисимеющимисявеёштат

еединицами.Целесообразно привлечение к организации также 

родителей(законных представителей), социальных партнёров 

образовательнойорганизацииисамихобучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательная организация включила в негомероприятия, рекомендованные 

федеральными и 

региональнымиорганамиисполнительнойвласти,осуществляющимигосударствен

ноеуправлениевсфереобразования,втомчислеиз Календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

икультуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими 

и молодёжными общественными объединениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебного года в связи 

с происходящими в работе образовательнойорганизации изменениями: 

организационными, кадровыми,финансовымиит.п. 

Календарный план воспитательной работы 

на ступени начального общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

   
Урочная деятельность 
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Мероприятие Дата  Ответственные  Примеч

ания  

Включение темы государственной 

символики РФ в содержание уроков 

 

КТП Классные 

руководители 

 

Окружная предметная олимпиада «Путь к 

успеху" (школьный, окружной этапы) 

По 

графику  

Классные 

руководители 

 

Школьные предметные недели: 

интеллектуальны турниры, викторины, 

тестирование, брейн- ринги , «Что, Где, 

Когда» интеллектуальные марафоны,  

оформление стенгазет, проспектов , 

защита проектов  

По 

графику 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

 

Единый урок права 10 

декабрь 

Классные 

руководители, 

приглашенные 

гости 

(Прокуратура, 

ПДН) 

Классные 

руководители 

 

День Российской науки 8 

февраля 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

 

Международный день родного языка 21 

февраля 

Учителя 

русского и 

литературы 

Классные 

руководители 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

21-27 

марта 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

(День пожарной охраны 

30 

апреля 

Классные 

руководители 

сотрудники 

МЧС 

 

 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

Направление Название программы 

 

Ответст

венные  

Примечани

е 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая пауза Учителя 

предмет

ники 
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Настольный теннис Классн

ые 

руковод

ители 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

"Разговоры о важном" Классн

ые 

руковод

ители 

 

"Рассказы по истории 

Самарского края"" 

  

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Школьный театр "Путешествие 

в сказку" 

Учителя 

предмет

ники 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

«Орлята России» Классн

ые 

руковод

ители 

 

Информационная 

культура 

"Инфознайка" 1,0  

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие  Дата  Ответственные  Примечани

я 

«Разговоры о важном» Еженедельно

по 

понедельника

м 

Классные 

руководители 

 

Составление социальных 

паспортов класса 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

 

Инструктажи по  безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. 

По графику. Классные 

руководители 

 

Проведение выборов актива 

классов 

октябрь Классные 

руководители 

 

Планирование работы классного 

коллектива совместно с активом 

класса  

сентябрь Классные 

руководители 

 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители  

 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители  

 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Основные  школьные дела» 
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Мероприятие Дата 

проведение 

Ответственные Примечани

я  

Школьная  церемония поднятия 

или вноса флага,  исполнение 

Государственного гимна 

Российской Федерации (краткой 

или полной его версии) во время 

Еженедельно 

по 

понедельника

м 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

 

День учителя в школе: Онлайн 

акция  поздравление  учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

День отца 16 октября Классные 

руководители 

 

Международный день школьных 

библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается 

в четвёртый понедельник 

октября) 

 

25 октября 

(дата для 2021 

года) - 

Библиотекарь,  

учителя, 

классные 

руководители 

 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

октябрь Учитель 

биологии, ИЗО, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы:  

- выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

27 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День памяти павших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

8 ноября Классные 

руководители  

приглашенные  

 

День государственного герба  РФ 30 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

Час памяти «День неизвестного 

солдата» 

3 декабрь- 

9 декабря 

Учителя истории  
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День  Героев Отечества Классные 

руководители 

 «День Конституции»  12 декабрь Классные 

руководители 

 

День, посвященный 

государственным символам 

Российской Федерации 

25 декабря  Классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

декабрь Классные 

руководители 

 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

День памяти жертв Холокоста 

27 январь классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: Презентация   

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, акция 

«Письмо солдату», конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. Спортивные турниры 

среди мальчиков. День памяти 

Россиян, исполнявших долг за 

пределами Отечества (15 

февраля) 

Февраль 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

март Руководители 

общественных 

объединений  

 классные 

руководители 

 

Всемирный день театра 27 марта Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

театральной 

студии 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День космонавтики 12 апреля Классные 

руководители 

 

День Победы: май Заместитель 

директора по ВР 
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- акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветераны!», вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  проект «Окна 

Победы» и др. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 мая Классные 

руководители 

 

День детских общественных 

организаций 

19 мая Заместитель 

директора по ВР  

Совет 

старшекласснико

в 

Классный 

руководитель 

 

День славянской письменности 24 мая Заместитель 

директора по ВР  

Совет 

старшекласснико

в 

Классный 

руководитель 

 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

май Заместитель 

директора по ВР 

 Классный 

руководитель 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Посещение выездных 

представлений театров в городе 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

Посещение концертов ВКЗ в 

МБУ ДО «ДШИ №2 «Гармония» 

г.о.Чапаевск 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

В кино всем классом По плану 

классного 

руководителя. 

Классные 

руководители 

 

Экскурсия в краеведческий музей 

г.о. Чапаевск на передвижные 

выставки 

май Руководитель 

музея, классные 

руководители 

 

Экскурсионные поездки по  

области и  России 

Сентябрь  

май 

Классные 

руководители, 

родители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные  Примечани

е  

Создание и зонирование мест 

размещения государственных 

символов Российской Федерации 

сентябрь Зам директора 

по УВР 
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Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

В течение 

года 

Учитель 

технологии, 

Классные 

руководители 

 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Взаимодейтвие с родителями или их законными представителями» 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные  Примечани

е 

Создание родительского 

комитета, планирование его 

работы 

сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

мессенджеры 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Родительское собрание  классов  По графику Администрация 

школы. 

Классный 

руководитель 

 

День матери в России 26 ноября Классные 

руководители 

 

Участие в общешкольных 

родительских собрания 

Октябрь, март Директор школы 

Классные 

руководители 

 

Дискуссионный клуб 

«Родительский лекторий»,  - 

обсуждение наиболее острых 

вопросов воспитания детей.  

1 раз/четверть Администрация 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

По плану 

Совета 

Председатель 

Совета, классные 

руководители 

 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День знаний »,  

«День матери», классные 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 
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«огоньки» День победы, 

«Последний звонок» и др. 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные  Примечани

е 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

День добровольца (волонтера) 5 декабрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные   

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

сентябрь Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 

Декада безопасности: В гостях 

сотрудники ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром 

видеоклипов на тематику 

безопасного поведения в 

повседневной жизни 

сентябрь Классные 

руководители 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Август- 

сентябрь, 

декабрь- 

январь, май-

июнь 

Учитель ОБЖ, 

 классные 

руководители 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

интернет 

30 октября Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

октябрь Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

 

«Декада борьбы с вредными 

привычками», открытые 

классные часы. 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР  
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Приглашение врачей и просмотр  

видеофильмов 

Классные 

руководители  

Конкурс  «Безопасное колесо» апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

Апрель – май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

Беседы «Осторожно с огнем», 

«Вежливый пешеход», 

«Осторожно гололед», «Техника 

безопасности на воде, на солнце» 

По графику Классные 

руководители 

 

Всемирный день здоровья. 

Зарядка на свежем воздухе 

7 апреля Учителя 

физкультуры 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия  Дата 

 

Ответственный Социальны

е 

партнеры 

Международный день школьных 

библиотек 

25 октября Классный  

руководитель 

Школьная 

и городская 

библиотеки 

Выставка «Осенний вернисаж» Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

МУ ДО 

«ДШИ № 2 

«Гармония

» 

г.о.Чапаевс

к 

Осенний кросс 

(школьный и городской этапы) 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный  

руководитель 

ШСК 

День неизвестного солдата. 

Просмотр фильма на 

патриотическую тематику. 

3 декабря Классный  

руководитель 

Кинотеатр 

г.Чапаевск 

Акция «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

Декабрь-

январь 

Классный  

руководитель 

МБУ 

ДК.им 

Горького» 

Акция «Дарите книги с любовью» 14 марта Классный  

руководитель 

Родительск

ая 

обществен

ность 

Волонтерское движение: акции 

милосердия, участие в Весенней 

неделе добра, экологические 

акции. 

В течение  

года 

Классный  

руководитель 

центр 

«Выбор» 
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Модуль «Профориентация» 

Конкурсы рисунков, проектов, 

выставки, фотоконкурсы, 

например: «В мире профессий»; 

«Радуга профессий, Радуга 

профессий». 

По плану ОО Классные 

руководители 

 

 «Мир профессий» просмотр 

презентаций. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

администрация 

школы 

 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектах 

«Шоу профессий» 

В течение 

года 

Челнакова Е.А.  

Модуль «Музей школы» 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Примечани

е  

Экскурсия по экспозиции 

«Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.»  

 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

 

День музея  20 октября  Совет музея 

ветераны, 

обучающиеся 

 

Встречи с интересными людьми В течение 

года 

 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

 

Посещение тематических  

передвижных выставок в 

школьном музее 

 

По  плану 

работы 

Руководитель 

музея 

Классные 

руководители 

 

Посещение школьных музеев и 

музеев города и области 

В течение 

годы 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах «Орлята 

России» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа по плану ЮИД В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа по плану волонтерского 

отряда 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования, 

созданная в образовательной организации, направленана: 
■ достижение обучающимися планируемых результатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования,втомчислеадаптированной; 
■ развитиеличности,еёспособностей,удовлетворениеобразовательных 

потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся,втомчислеодарённых,черезорганизациюурочнойи внеурочной 

деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную деятельность, 

профессиональные 

пробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизаций 

дополнительного образования и социальныхпартнёров; 
■ формирование функциональной грамотности 

обучающихся(способностирешатьучебныезадачиижизненныепроблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющимиоснову дальнейшего успешного образования и 

ориентациювмирепрофессий; 
■ формирование социокультурных и духовно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойг

ражданскойидентичности; 
■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихсяпри поддержкепедагогических 

работников; 
■ участие обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработниковв

проектированиииразвитиипрограммыначальногообщего образования и условий 

её реализации, учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 
■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализациисоциальных проектов и программ при поддержке 

педагогическихработников; 
■ формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности; 
■ формирование у обучающихся экологической грамотности,навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающейегосредыобразажизни; 
■ использование в образовательной деятельности 

современныхобразовательных технологий, направленных в том числе 

навоспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
■ обновление содержания программы начального общего 
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образования,методикитехнологийеёреализациивсоответствиис динамикой развития 

системы образования, запросов 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и 

культурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 
■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работниковорганизации, повышения их 

профессиональной, 

коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 
■ эффективное управление организацией с использованиемИКТ, 

современных механизмов финансирования 

реализациипрограммначальногообщегообразования. 

Приреализациинастоящейобразовательнойпрограммыначального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, 

направленныенаобеспечениекачестваусловийреализацииобразовательной 

деятельности. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсыдля реализации 

настоящей образовательной программы, 

можетоформлятьсяследующимобразом: 

 Наименованиеорганизации(юридическоголица),участвую

щеговреализациисетевой 

Образовательнойпрограммы 

 
Ресурсы, 

используемые 

при 
реализации 

основной 

образовательн
ой программы 

Основан
ия 

использ

ования 
ресурсов 

(соглаш

ение, 
договор 

и т. д.) 

1 СП ГБОУСОШ № 4 г.о.Чапаевск-ДДТ Педагог 

дополнител

ьного 

образовани 

Договор  

3.5.1.Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммына

чальногообщегообразования 

Дляреализациипрограммыначальногообщегообразованияобразовательная 

организация  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 
■ укомплектованность образовательной организации 

педагогическими,руководящимииинымиработниками; 
■ уровень квалификации педагогических и иных 

работниковобразовательной организации, участвующих в реализацииосновной 

образовательной программы и создании условийдляеёразработкииреализации; 



1346 
 

■ непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствиисутверждённымштатнымрасписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализацииосновнойоб

разовательнойпрограммыисозданииусловийдляеёразработки и реализации, 

характеризуется наличием 

документовоприсвоенииквалификации,соответствующейдолжностнымобязанно

стямработника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей 

работников,сучётомособенностейорганизациитрудаиуправления,а также прав, 

ответственности и компетентности 

работниковобразовательнойорганизации,служатквалификационныехарактерист

ики,указанныевквалификационныхсправочниках,и(или)профессиональныхстанда

ртах(приналичии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основного 

общего, среднего общего образования) (учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут 

бытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 
Должность Должностные 

обязанности 

Количеств 

о       
работнико

в в ОУ 

(требуется
/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководител
ь 

 ОУ 

Обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно- 
хозяйственную 

работу ОУ 

1/0 Высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 
подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 

«Менеджмент», 

«Управлениеперсоналом
» и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

Соответствуе
т 
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лет либо высшее 

профессио- нальное 

образование в области 
государственного и 

муниципального 

управления или 
менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 
педагогических или 

руководящих 

должностях не 
менее 5 лет 

Заместитель 

руководител

я 

Координирует 

работу 

преподава- 

телей, 

воспитате- лей, 
разработку 

учебно-методи- 

ческой и иной 
документации. 

обеспечивает 

совершенствование 
методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 
качеством 

образовательного 

процесса 

0/0 Высшее 

профессионально е 

образование по 

направлениям 

подготовки 
«Государственно

е и 

муниципальное 
управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 
персоналом» либо 

высшее 

профессионально 

е образование в 

области 

государственного 
и муници- 

пального 

управления или 
менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 
педагогических 

или руководящих 
должностях не 

менее 3 лет 

 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 
воспитание 

обучающихся, 

способствует 
формированию 

общей культуры 

личности, 
социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 
образовательных 

программ 

5/0 Высшее 

профессионально 
е образование или 

среднее 

профессионально 
е образование по 

направлению 

подготовки 
«Образование и 

педагогика» или в 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

Соответствуе

т  
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предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессионально е 
образование и 

дополнительное 

профессионально е 
образование по 

направлению 

деятельности в 
общеобразовательной 

организации без 
предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 
сохранение 

психического, 

соматического и 
социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе 

воспитания и 
обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

1/0 Высшее 
профессионально е 

образование или среднее 

профессионально е 
образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 
психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

соответствует 

Социальный 

педагог 

интересы и 

потребности, 

трудности и 
проблемы, 

конфликтные 

ситуации, 
отклонения в 

поведении 

обучающихся и 
своевременно 

оказывает им 

социальную 
помощь и 

поддержку. 

0/0 Высшее 

профессионально е 

образование или среднее 
профессионально е 

образование по 

направлениям 
подготовки 

"Образование и 

педагогика", 
"Социальная педагогика" 

без предъявления 

требований к стажу 
работы. 

 

Библиотекар
ь 

Выполняет работы 
по обеспечению 

библиотечных 

процессов, 
проводит 

комплектование, 

обработку 

1/0 Среднее 
профессионально е 

образование 

(библиотечное, культуры 
и искусства, 

педагогическое) или 

среднее (полное) общее 

соответствует 
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библиотечного 

фонда, организацию 

и использование 
каталогов 

справочно- 

библиографическог
о аппарата, ведение 

и использование 

автоматизированны
х баз данных, учет, 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работниковобразовательнойорганизации,участвующихвреализацииосновнойоб

разовательнойпрограммыисозданииусловийдляеёразработки и реализации, 

характеризуется также результатамиаттестации—

квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональнойдеятельности,сучётомжеланияпедагогическихработниковв 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях 

подтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямосуществляется не 

режеодногоразавпятьлетнаосновеоценкиихпрофессиональной деятельности 

аттестационными комиссией, 

самостоятельноформируемойобразовательнойорганизацией.Аттестация 

работников ГБОУ ООШ № 12 г.о.Чапаевск проводится в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» ( в редакции 2020г.) и на 

основании локального акта ГБОУ ООШ № 12 г.о.Чапаевск «Положения об 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности». Аттестация проходит в соответствии с перспективным планом 

аттестации педагогических работников. 

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационнойкатегориипедагогическихработниковосуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которыхэти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных 

организаций,находящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации, 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченными 

органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических ииных работников, 
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участвующих в реализации настоящей 

основнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеёразработкииреализ

ации 

Категорияр

аботников 
Подтверждениеуровняквалификации

документамиобобразовании(професс

иональной переподготовке)(%) 

Подтверждениеуровняквалиф

икациирезультатамиаттестац

ии 

насоответствиезан

имаемойдолжност

и(%) 

квалификационн

аякатегория(%) 

Педагогиче

скиеработн

ики 

100 100 0 

Руководящ

иеработник

и 

100 100 - 

Иныеработ

ники 

100 100 - 

      Образовательная организация  укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающимсоздание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическ

их работников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадровогопотенциала образовательной 

организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

вцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихи иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 

раза в3года в образовательных организациях, имеющие соответствующую 

лицензию. На 01.09.2022 года100 % учителей начальной школы прошли курсы 

повышения по ФГОС,активно занимаются самообразованием. 100% 

преподавателей начальной школы участвуют в инновационной деятельности, 

объектами которой являются: содержание образования, современные 

педагогические технологии (проектные, ИКТ).Курсовая подготовка проходит 

в соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

педагогических работников. Обязательным является прохождение курсовой 

подготовки по Именным образовательным чекам, а также повышение 

квалификации педагогов на краткосрочных курсах.Реализация задач 

повышения квалификации осуществляется и через систему методической 
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работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, 

заседания методических объединений учителей. Возможность творческой 

самореализации предоставляется через участие в конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях разного уровня, через публикации авторских 

методических пособий, распространение опыта работы в информационном 

пространстве. 

В ходе реализации основной образовательной программыпроводится 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к 

реализацииФГОСначальногообщегообразования: 

—обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистему 

ценностейсовременного образования; 

—освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательной 

программы, результатам её освоения и условиямреализации, а также системы 

оценки итогов образовательнойдеятельностиобучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОСнач

альногообщегообразования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимогоквалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, является 

системаметодическойработы,обеспечивающаясопровождениедеятельности 

педагогов на всех этапах реализации 

требованийФГОСначальногообщегообразования. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыначальногообщего 

образования рассматриваются методическими 

объединениями,действующимивобразовательнойорганизации,атакжеметодичес

кимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующимина 

окружном и региональномуровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, 

отражающиеихнепрерывноепрофессиональноеразвитие. 
3.5.2. Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требованийФГОС НОО к психолого-
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педагогическим условиям реализацииосновной образовательной программы 

начального общего образования,вчастности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общегообразования; 

2) способствуютсоциально-

психологическойадаптацииобучающихся к условиям образовательной 

организации с учётомспецифики их возрастного психофизиологического 

развития,включаяособенностиадаптацииксоциальнойсреде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыначальногообщегообразовани

яосуществляетсяквалифицированнымиспециалистамипедагогом-

психологом.;учителем-логопедом. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое 

сопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойдеяте

льностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

—формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностивсехучастниковобразовательныхотношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия 

ипсихическогоздоровьяобучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоциональногоразвитияобучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление,поддержкаисопровождениеодарённыхдетей; 

—создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

—

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстнико

в; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в 

информационнойсреде; 

—развитие психологической культуры в области использованияИКТ. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляет
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сяиндивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втом

числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальнойадаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,иодарённых; 

обучающихсясОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих 

реализациюпрограммыначальногообщегообразования; 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также наиндивидуальномуровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуются

такиеформыпсихолого-педагогическогосопровождения,как: 
■ диагностика, направленная на определение 

особенностейстатусаобучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапеперехода

обучающегосянаследующийуровеньобразованияивконцекаждогоучебногогода 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — 

при наличии); 
■ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а такжеадминистрациейобразовательнойорганизации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 
■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всегоучебноговремени (план-

график проведения мероприятий — при наличии). 

3.5.3. Финансово-

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначального

общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программыначальногообщегообразованияопираетсянаисполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих 

государственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначальн

огообщегообразования.Объёмдействующихрасходныхобязательств отражается в 

государственном задании образовательнойорганизации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования 
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бюджетногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаоснов

егосударственного(муниципального)заданияпооказаниюгосударственных(муни

ципальных)образовательныхуслуг.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программыначального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчётена одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 
■ расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализац

ииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 
■ расходы на приобретение учебников и учебных 

пособий,средствобучения; 
■ прочие расходы (за исключением расходов на содержаниезданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых изместныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойуслугивсфереобразован

ияопределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограммс 

учётом форм обучения, типа образовательной организации,сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраныздоровья 

обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и 

осуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с 

образовательнымистандартами,врасчётенаодногообучающегося,еслииноенеуста

новленозаконодательствомРФилисубъектаРФ. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату трудапедагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами ПрезидентаРоссийской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственнойвласти субъектов Российской Федерации, органов 

местногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработниковгосу

дарственныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосударстве

ннойвластисубъектовРоссийской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, немогут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизац

ии. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте 

региональногонормативаучитываютсязатратырабочеговременипедагогических 
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работников образовательных организаций на урочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств 

образовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленногов 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти субъекта 

РоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответствующимипоправочн

ымикоэффициентами(приихналичии)илокальным нормативным актом 

образовательной организации,устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательнойорганизации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений Самарской области: 

• фонд оплаты труда ГБОУ ООШ № 12 г.о. Чапаевск состоит из базовой 

части, стимулирующей       и специальной  части.; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

    Размеры, порядок и условия  осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах школы. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий,  в том     числе  здоровьесберегающих;  участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации  Управляющего  совета 

образовательной организации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять засчёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования государственнымиобщеобразовательными организациями в части 

расходов наприобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр,игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённогосубъектомРоссийскойФедерации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях 
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сетевоговзаимодействияобразовательнаяорганизацияразрабатываетфинансовый 

механизм взаимодействия между образовательнойорганизацией и организациями 

дополнительного 

образованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,организующимивне

урочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальныхнормативны

хактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 
■ наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализации 

образовательных программ на проведение занятий врамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательнойорганизации(организациидополнительногообразования,клуба,с

портивногокомплексаидр.); 
■ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования,которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихся 

образовательной организации широкого спектра 

программвнеурочнойдеятельности. 

Календарный учебный график реализации 

образовательнойпрограммы,условияобразовательнойдеятельности, включая  

расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затратысубъекта Российской Федерации (муниципального 

образования),связанныесоказаниемгосударственными(муниципальными)органи

зациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственныхусл

угпореализацииобразовательных программ всоответствии с Федеральным законом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных 

услугосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательной организацией на очередной финансовыйгод. 
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООреализацияпрограммы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая 

педагогическаясистема,включающаяразнообразныеинформационныеобразовательн

ыересурсы,современныеинформационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требованийФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 
■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметамна языках 

обучения, определённых учредителем образовательнойорганизации; 
■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатныесредстванадлежащегокачествадемонстрационныеираздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 
■ фонд дополнительной литературы (детская художественнаяи научно-

популярная литература, справочно-

библиографическиеипериодическиеиздания). 
Список (перечень) учебников составлен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №235 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Класс Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство 

1 Русский язык Русский язык. 

1класс.  

 

Климанова 

Л.Ф.,  Макеева 

С.Г., 

Бабушкина 

Т.В. 

Просвещение 

1 Литературное 

чтение 

Азбука. 1 класс.  

В 2х частях. 

Ч.1,2. 

Литературное 

чтение. 1 класс. В 

2-х частях Ч.1,2. 

Климанова 

Л.Ф, Горецкий 

В.Г. , 

Виноградская 

Л.А. 

Просвещение 

 

Просвещение 

 

1 Математика Математика. 1 

класс.  

В 2-х частях. 

Ч.1,2.   

Дорофеев 

Г.В.,  

Миракова 

Т.Н..  Бука Т.Б 

Просвещение 

1 Окружающий Окружающий Плешаков  Просвещение 
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мир мир. 1 класс.  В 2-

х частях. Ч.1,2.  

А.А., 

Новицкая  

М.Ю. 

1 Музыка Музыка. 1 класс.  Критская Е.Д., 

Сергеева  

Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Просвещение 

1 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразительное 

искусство. 1 

класс.  

Шпикалова  

Т.Я., Ершова  

Л.В 

Просвещение 

1 Технология Технология. 1 

класс. 

Роговцева 

Н.И.. 

Богданова 

Н.В., Фрейтаг 

И.П. 

Вентана - 

Граф 

1 Физическая 

культура 

Физическая 

культура. 1- 4 

класс. 

Матвеев А.П. Просвещение 

2 Русский язык Русский язык. 2 

класс. В 2-х 

частях.  

Климанова 

Л.Ф., 

Бабушкина 

Т.В 

Просвещение 

2 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 2 класс. 

Климанова 

Л.Ф, Горецкий 

В.Г. , 

Виноградская 

Л.А. 

Просвещение 

2 Иностранный 

язык 

(английский)  

Английский язык Быкова 

Н.И.,Д. Дули, 

Поспелова 

М.Д.. 

Просвещение 

2 Математика Математика. В 2-х 

частях. 2 класс.  

Дорофеев 

Г.В.,  

Миракова 

Т.Н..  Бука Т.Б 

Просвещение 

2 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. В 2-х  частях.    

2 класс.  

Плешаков  

А.А., 

Новицкая  

М.Ю. 

Просвещение 

2 Музыка 

 

 Музыка. 2 кл.  Критская Е.Д., 

Сергеева  

Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Просвещение 
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2 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразительное 

искусство. 2 

класс.  

Шпикалова  

Т.Я., Ершова  

Л.В 

Просвещение 

2 Технология Технология Роговцева 

Н.И.. 

Богданова 

Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Просвещение 

2 Физическая 

культура 

Физическая 

культура. 1- 4 

класс.  

Матвеев А.П. Просвещение 

3 Русский язык Русский язык. В 2-

х частях. 3 класс.  

Климанова 

Л.Ф., 

Бабушкина 

Т.В 

Просвещение 

3 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 3 класс.  

Климанова 

Л.Ф, Горецкий 

В.Г. , 

Виноградская 

Л.А 

Просвещение 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 

В 2-х частях.  

Быкова 

Н.И.,Д. Дули, 

Поспелова 

М.Д.. 

Просвещение 

3 Математика Математика. В 2-х 

частях. 3 класс. 

ДорофеевГ.В.. 

Миракова 

Т.Н.,Бука Т.Б. 

Просвещение 

3 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. В 2-х частях. 

3 класс. 

Плешаков  

А.А., 

Новицкая  

М.Ю. 

Просвещение 

3 Музыка Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., 

Сергеева  

Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Просвещение 

3 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразительное 

искусство. 3 

класс.  

Шпикалова  

Т.Я., Ершова  

Л.В 

Просвещение 

3 Технология Технология.  Роговцева 

Н.И.. 

Богданова 

Н.В.,  

Просвещение 
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Добромыслова 

Н.В 

3 Физическая 

культура 

Физическая 

культура. 

 1 - 4 класс.  

Матвеев А.П. Просвещение  

 

4 Русский язык Русский язык. В 2-

х частях. 4 класс. 

Климанова 

Л.Ф., 

Бабушкина 

Т.В 

Просвещение 

4 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение. 4 класс. В 

2-х частях.  

Климанова 

Л.Ф,  , 

Горецкий В.Г.  

, Бойкина 

М.В. 

Просвещение 

4 Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 

В 2-х частях. 4 

класс.  

Быкова 

Н.И.,Д. Дули, 

Поспелова 

М.Д.. 

Просвещение 

4 Математика Математика. 4 

класс. В 2х частях.  

ДорофеевГ.В.. 

Миракова 

Т.Н.,Бука Т. 

Просвещение 

4 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. В 2-х частях. 

4 класс.  

Плешаков  

А.А., 

Новицкая  

М.Ю. 

Просвещение 

4 Музыка Музыка. 4 класс.  Шемшурина 

А.И. 

Просвещение 

4 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразительное 

искусство. 4 

класс. 

Критская Е.Д., 

Сергеева  

Г.П., Шмагина 

Т.С 

Просвещение 

4 Технология Технология. 4 

класс.  

Шпикалова  

Т.Я., Ершова  

Л.В 

Просвещение 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 

 4 класс. 

Роговцева 

Н.И.. 

Богданова 

Н.В., 

Шипилова 

Н.В., 

Анащенкова 

С.В. 

Просвещение 



 1361 

4 Физическая 

культура 

Физическая 

культура. 14 

класс.  

Матвеев А.П. Просвещение 

4 Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

Московский 

О.В., 

Козловская 

Г.Е., Ремезова 

Л.А. и др. 

Просвещение 

 Samara Files Английский язык: 

начальная школа: 

учебное пособие– 

М.:  

Гашимов Э.А., 

Меднова С.Т. 

Просвещение 

 

Образовательнойорганизациейприменяютсяинформационно-

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронныхо

бразовательныхресурсовиресурсовИнтернета,атакжеприкладныепрограммы,подде

рживающиеадминистративнуюдеятельностьиобеспечивающиедистанционноевзаим

одействиевсехучастниковобразовательныхотношенийкаквнутриобразовательно

йорганизации,такисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганамиуправлени

я.Функционирование ИОС требует наличия в образовательнойорганизации 

технических средстви специального оборудования. 

Перечень доступных и используемых ЭОР Федеральные и 

региональные порталы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library                                                                              

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/catalog.asp Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- collection.edu.ru/                                                                                                              

Портал методической поддержки: http://eorhelp.ru                          Социальная 

сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/                                                                                                                                

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: 

http://www.openclass.ru/                                                                                                                        

Видеоуроки в Интернет: http://videouroki.net/                                                                                                                                   

Поисковые системы: http://www.yandex.ru/; http://www.rambler.ru и другие. 

В школе имеются компьютеры, функционируют 2 компьютерных класса. 

Подавляющее большинство учебных кабинетов оснащено 

компьютеризированными рабочими местами учителя. Вшколе создана 

ифункционирует информационная компьютернаясеть. Компьютеры имеют 

выход в Интернет, создан и функционирует сайт школы, адрес электронной 

почты школы. 

    В учебном процессе начальной школы используется 10 ноутбуков, 2 

мультимедийных проектора.. 

Образовательная организация должна располагать 

службойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологии 

http://eorhelp.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://www.openclass.ru/
http://videouroki.net/
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обеспечивают: 
■ достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатовобуче

нияприреализациитребованийФГОСНОО; 
■ формированиефункциональнойграмотности; 
■ доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебныхпредметов,курсоввнеурочнойдеятельности; 
■ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с цельюпоиска и получения информации 

(учебной и художественнойлитературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 

дисках,контролируемымресурсамлокальнойсетииИнтернета); 
■ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронногообучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровымуправлениемиобратнойсвязью); 
■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной 

деятельностиобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 
■ включениеобучающихсявпроектно-конструкторскуюипоисково-

исследовательскуюдеятельность; 
■ проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемспециальн

огоицифровогооборудования; 
■ фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 
■ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченныхозву

чиваниемиосвещением; 
■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействиепосредствомлокальнойсетииИнтернета; 
■ формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила 

информационнойбезопасностиприосуществлениикоммуникациившкольныхсооб

ществахимессенджерах,поиске,анализеииспользовании информации в 

соответствии с учебной задачей,предоставлении персональных данных 

пользователей локальнойсетииИнтернета. 

Образовательной организацией определяются 

необходимыемерыисрокипоформированиюкомпонентовИОСдляреализациипри

нятыхрабочихпрограммначальногообщегообразованиявсоответствиистребован

иямиФГОСНОО. 

Созданиев ГБОУ ООШ № 12 г.о.Чапаевск информационно-образовательной 

среды осуществлено по следующим параметрам: 
 

№п/

п 

 
 

КомпонентыИОС 

 
Наличиекомп

онентовИОС 

Срокисозданияуслов
ий 

в 

соответствиистребов
аниямиФГОСНОО 
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I Учебникиповсемучебным 

предметамна языках 

обучения,определённыхучредителем

образовательнойорганизации 

имеются  

II Учебно-наглядныепособия имеются  

III Техническиесредства,обеспечивающи

ефункционированиеИОС 

Имеются, 

требуется 

обновление 

По мере 

финансирования 

IV Программныеинструменты,обеспечи

вающиефункционированиеИОС 

Имеются, 

требуется 

обновление 

По мере 

финансирования 

V Служба техническойподдержки   

Требованиякучебно-

методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 
■ параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 
■ параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

3.5.5. Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Материально-

техническаябазаобразовательнойорганизацииобеспечивает: 
■ возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограмм

ыначальногообщегообразования; 
■ безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 
■ соблюдениесанитарно-

эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 
■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровьякобъектаминфраструктурыорганизации. 

В образовательной организации  

разработаныизакрепленылокальнымиактамиперечниоснащенияиоборудования,

обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия 

Положенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утверждённогопоста

новлениемПравительстваРоссийскойФедерации 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующиеприказыиметодическиерекомендации,втомчисле: 
■ СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

сентября2020г.; 
■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды 
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обитания», утверждённые 

постановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от28январ

я2021г. 
■ переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего (в соответствии с 

действующимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 
■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 03.09.2019 

г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общегои среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосодействию

созданиювсубъектахРоссийскойФедерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новыхмест в общеобразовательных организациях, критериев 

егоформирования и требований к функциональному 

оснащению,атакженормативастоимостиоснащенияодногоместаобучающегосяук

азаннымисредствамиобученияивоспитания»(зарегистрирован25.12.2019№56982

); 
■ аналогичные перечни, утверждённые региональными 

нормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательнойорганизации; 
■ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюи развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации,2011,№1,ст.48;2021,№15,ст.2432); 
■ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства 

РоссийскойФедерации,2006,№31,ст.3451;2021,№1,ст.58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 
■ входнаязона; 
■ учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработ

ников; 
■ учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией,иностраннымиязыками; 
■ библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальным

залом; 
■ актовыйзал; 
■ спортивныесооружения(зал,тренажерный зал, спортивнаяплощадка); 
■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие 

возможностьорганизациикачественногогорячегопитания; 
■ административныепомещения; 
■ гардеробы,санузлы; 
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■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённыхзон. 

Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 
■ начального общего образования согласно избранным 

направлениямучебногопланавсоответствиисФГОСНОО; 
■ организации режима труда и отдыха участников 

образовательногопроцесса; 
■ размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектовспециализированноймебелииучебногооборудования,отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по 

данномупредметуилициклуучебныхдисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудования входят: 
■ доска классная; 
■ столучителя; 
■ стулучителя(приставной); 
■ креслодляучителя; 
■ столученический(регулируемыйповысоте); 
■ стулученический(регулируемыйповысоте); 
■ шкафдляхраненияучебныхпособий; 
■ стеллаждемонстрационный; 
■ стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с 

индивидуальнымиячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудованиеотвечают 

требованиям учебного назначения, максимально 

приспособленыкособенностямобучения,имеютсертификатысоответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 
■ компьютер/ноутбукучителяспериферией; 
■ многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 
■ сетевойфильтр; 
■ документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 
■ рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемог

ооснащения; 
■ рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 
■ пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическими эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасностиобразовательногопроцесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, 

иныхпомещенийизонвнеурочнойдеятельностиформируютсявсоответствии со 

спецификой образовательной организации ивключаютучебно-

наглядныепособия,сопровождающиесяинструктивно-

методическимиматериаламипоиспользованиюихвобразовательнойдеятельностивс

оответствиисреализуемойрабочейпрограммой. 

Оценка материально-технических условий  
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Компонентыоснащения Необходимоеоборудованиеиос

нащение 
Необходи

мо/имеетс

я 

вналичии 

1.Компонентыоснащенияучеб

ногокабинетаначальнойшкол

ы 

1.Нормативныедокументы,про

граммно-

методическоеобеспечение,лок

альныеакты:___ 

имеется 

вналичии 

1.1. Учебное оборудование      

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

Имеетсяв

наличии 

 

Необходи

мо 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

1.3.2.1. Средства натурного 

фонда:  

коллекции промышленных 

материалов, наборы для 

экспериментов, лабораторное 

оборудование; 

 коллекции народных промыслов, 

музыкальные инструменты, 

инструменты трудового обучения; 

 приспособления для физической 

культуры. 

Имеется в 

наличии 

Необходим

о   

необходим

о 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

1.3.2.1. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, портреты 

…) и раздаточные (рабочие 

тетради, кассы-символы, карточки 

Имеется в 

наличии 
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с иллюстративным и текстовым 

материалами …). 

1.3.2.1. Экранно-

звуковыесредства(звукозаписи,

видеофильмы,мультфильмы…

). 

 

Имеется в 

наличии 

1.3.2.1. Мультимедийные 

средства (ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, 

электронные тренажёры …). 

Имеется в 

наличии 

1.3.2.1. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий. 

Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности 

Имеется в 

наличии  

 

Имеется в 

наличии 

2.Компонентыоснащениямето

дическогокабинета 

2.1.Нормативныедокументыфе

дерального, 

региональногоимуниципально

гоуровней,локальныеакты... 

Имеется в 

наличии 

.2.2. Документация 

образовательного учреждения. 

Имеется в 

наличии 

2.3. Комплекты контрольных 

материалов: … 

Имеется в 

наличии 

2.4. Базы данных: … Необходим

о  

2.5. Материально-

техническое оснащение 

Имеется в 

наличии 

3.Компоненты 

оснащенияфизкультурногозал

а 

Для игры в футбол: 

Устройство для установки ворот 

при игре в футбол с сетками для 

ворот 

Мячи для игры в футбол 

Для игры в баскетбол: 

Щиты баскетбольные школьные 

Имеется в 

наличии 
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Щиты баскетбольные 

тренировочные 

Мячи для игры в баскетбол 

Для игры в волейбол: 

Устройство для установки сетки 

волейбольной 

Сетки волейбольные 

Мячи для игры в волейбол 

Для игры в бадминтон: 

Ракетки для игры в бадминтон 

Воланы 

Для игры в настольный теннис: 

Ракетки для игры в настольный 

теннис 

Мячи для игры в настольный 

теннис 

Для подвижных игр: 

Мячи резиновые большие D = 

20см 

Мячи малые D = 10см 

Флажки для разметки дистанций 

Кегли 

Вспомогательное оборудование 

Сетки для защиты окон 

Насос для надувания мячей 

Стеллажи для хранения мячей 

Лыжи 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха,хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие 

безопасность и комфортность организации учебно-воспитательногопроцесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 
■ возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающи

хся; 
■ ориентации на достижение личностных, метапредметных 

ипредметныхрезультатовобучения; 
■ необходимостиидостаточности; 
■ универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучени

ядлярешениякомплексазадач.Интегрированнымрезультатомвыполненияуслови

йреализациипрограммыначальногообщегообразованияявляется создание 

комфортной развивающей образовательной 

средыпоотношениюкобучающимсяипедагогическимработникам: 
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■ обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообразования,ег

одоступность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихродителей(зако

нныхпредставителей)ивсегообщества,воспитаниеобучающихся; 
■ гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического, 

психического здоровья и социального благополучияобучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП НОО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. Созданные в ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск, 

реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствиетребованиямФГОС; 
■ гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся; 
■ обеспечение достижения планируемых результатов освоенияпримерной 

основнойобразовательнойпрограммы; 
■ учётособенностейобразовательнойорганизации,еёорганизационнойструк

туры,запросовучастниковобразовательногопроцесса; 
■ предоставление возможности взаимодействия с 

социальнымипартнёрами,использованияресурсовсоциума. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел ООП НОО, 

характеризующий систему условий, содержит: 
■ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,материально-

технических, информационно-методических условийиресурсов; 
■ обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловиях в 

соответствии с целями и приоритетами 

образовательнойорганизацииприреализацииучебногоплана; 
■ переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийре

ализациитребованийФГОС; 
■ сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимойсистемыусловийреализациитребованийФГОС; 
■ систему мониторинга и оценки условий реализации требованийФГОС. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации образовательнойпрограммы 

Направлениемероп

риятий 

Мероприятия Сроки

реализ

ации 

I.Нормативное 

обеспечение 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления о введении в ОО 

ФГОС НОО 

май 

2022 
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введения ФГОС 

НОО 

2. Разработка на основе программы НОО ООП  

ОО 

01.08.20

22 

3. Утверждение ООП  31 

августа 

2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

31 

августа 

2022 

5. Приведение должностных инструкций 

работников ОО в соответствии с  требованиями 

ФГОС НОО, тарифно- квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

31 

августа 

2022 

 6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

01.06.20

22 

7.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Феврал

ь-март 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОО с учётом требований 

кнеобходимой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

В 

течение 

года 

9.Разработка:     образовательных программ ; 

учебного плана;     рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей;                                  

годового календарного учебного графика;                                              

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; положения об организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП;  положения об организации 

домашней работы обучающихся;   положения о 

формах получения образования                         

март 

II.Финансовоеобесп

ечениевведенияФГ

ОСНОО 

1.Определение объёмарасходов, 

необходимыхдляреализацииООП 

идостиженияпланируемыхрезультатов 

январь 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 В 

течение 

года 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Январь, 

сентябр

ь 

III.Организационное

обеспечениевведени

яФГОСНОО 

1.Обеспечениекоординациивзаимодействия 

участниковобразовательных отношенийпо 

организации введенияФГОСНОО 

август 

2.Разработка и реализациямоделей 

взаимодействия ОО 

иорганизацийдополнительногообразования, 

обеспечивающихорганизациювнеурочнойде

ятельности 

 август 

 3.Разработка и 

реализациясистемымониторингаобразовател

ьныхпотребностейобучающихсяиродителей(

законныхпредставителей)по использованию 

часоввариативнойчастиучебногопланаивнеур

очнойдеятельности 

май 

4.Привлечение органовгосударственно-

общественногоуправления 

образовательнойорганизацией к 

проектированиюосновнойобразовательнойпр

ограммы начального общегообразования 

Май, 

июнь 

IV.Кадровоеобеспеч

ениевведенияФГОС

НОО 

1.Анализ кадровогообеспечениявведения 

и реализацииФГОС НОО 

май 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО  

июнь 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

июнь 

V.Информационное 

обеспечениевведени

я ФГОСНОО 

1.Размещение на сайтеОО 

информационныхматериалововведенииФГОС

НОО 

31 

августа 

2. Широкое 

информированиеродителей(законныхпредст

авителей)какучастниковобразовательногопр

оцесса 

овведениииреализацииФГОСНОО 

31 

август 

3.Обеспечение 

публичнойотчётностиобразовательнойоргани

зацииоходе 

апрель 
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ирезультатахвведения 

и реализацииФГОС НОО 

VI.Материально-

техническоеобеспеч

ениевведения 

ФГОСНОО 

1.Характеристикаматериально-

техническогообеспечениявведения и 

реализацииФГОС НОО 

август 

2.Обеспечениесоответствияматериально-

техническойбазыобразовательной 

организациитребованиямФГОСНОО 

По мере 

финанс

ирован

ия 

3.Обеспечениесоответствияусловийреализа

цииООПпротивопожарным 

нормам,санитарно-

эпидемиологическимнормам, нормам охраны 

трудаработников 

образовательнойорганизации 

В 

течение 

года 

 4.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

В 

течение 

года 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных 

и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета; 

июнь 

 

 

 

август 

 

 

 

август 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Условия Контрольные мероприятия за 

состоянием реализации ООП НОО 

сроки 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой 

подготовки педагогов  

2. Мониторинг аттестации 

педагогических кадров (1 раза в год). 

2 раза в год 

декабрь, 

июнь 

май 

июнь  

апрель-май 
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3.Анализ выполнения плана 

методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно). 

4. Мониторинг уровня учебных 

достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных 

работ. 
2. Финансовое 
сопровождение 

введения ФГОС 

1. Дополнительное соглашение к 

трудовому договору 

педагогических работников. 

2.Мониторинг заработной платы 

педагогических работников 

январь, 

сентябрь 

в течение 

года 

3. Материально- 

техническое 
сопровождение 

введения ФГОС 

Мониторинг обеспеченности 

учебниками, методическими и 

дидактическим материалами. 

Мониторинг обеспеченности 

библиотеки детской 

художественной и научно- 

популярной литературой,справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиями. 

Мониторинг оснащенности и 

благоустройства, выполнения 

требований надзорных органов 

февраль, 

сентябрь 

 

 

июнь  

 

июнь  

4.Организационное 

сопровождение 
введения ФГОС 

Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей. 

Мониторинг запроса родителей на 

внеурочную деятельность. 

Май  

 

Май  

5.Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

введения 

ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам 

адаптации учащихся первых классов 

к школе. 

2. Диагностика родителей на 

выявление взаимоотношений между 

родителями и детьми в начальной 

школе. 

3. Мониторинг на выявление 

семей, находящихся в 

социальноопасном положении. 

4. Мониторинг родителей на 

удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными 

услугами. 

октябрь  

 

октябрь  

 

 

сентябрь  

 

 

май  
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6.Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1.Контроль сайта ГБОУ ООШ №12  

г.о.Чапаевск (ежеквартально). 

2.Мониторинг обеспечения 

контролируемого доступа к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет.  

3.Мониторинг измерения скорости 

Интернет 

март,июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

ноябрь, 

март 

сентябрь  

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1.Нормативное обеспечение 

введения ФГОС Педагогический 

совет по ознакомлению с 

локальными актами по вопросам 

введения и реализации ФГОС. 

2. Отчет по анализу ГБОУ ООШ № 

12 г.о.Чапаевск (ежегодно). 

3. Отражение локальной базы ГБОУ 

ООШ № 12 г.о.Чапаевск  на сайте.  

4.Внешний контроль за состоянием 

функционирования ГБОУ ООШ № 12 

г.о.Чапаевск 

июнь, 

август 

 

 

апрель 

 
по мере 

разработки и 

утверждения 
локальных 

актов 
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